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Общие положения 

 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана на основе  

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 

70809)  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния от 14 ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 

53776) 

- Приказом Министерства просвещение РФ от 24 ноября 2022 г. №1022 «Об утвержде-

нии федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных ос-

новных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

2. Программа является документом, в соответствии с которым МДОУ ДС «Родничок», 

осуществляющий образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, само-

стоятельно разработал и утвердил адаптированную образовательную программу дошкольно-

го образования (далее - АОП ДО) для обучающихся раннего и дошкольного возраста с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ): 

АОП ДО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - 

НОДА). 

АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР). 

АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС). 

3. Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанные МДОУ 

ДС «Родничок» для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, должны быть не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 

4. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели об-

разовательного процесса в МДОУ ДС «Родничок», возрастных нормативов развития, общих 

и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в со-

ответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образова-

тельные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация обра-

зовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образователь-

ная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная образовательная 

программа МДОУ ДС «Родничок». Модульный характер представления содержания Про-

граммы позволяет конструировать адаптированные основные образовательные программы 

МДОУ ДС «Родничок» для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134%20
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5. Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результа-

ты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты об-

разовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; ха-

рактер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание об-

разовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучаю-

щихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, 

таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами актив-

ности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошколь-

ного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучаю-

щихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план  

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134%20
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воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы МДОУ ДС «Родничок». 

6. Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не ме-

нее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формиру-

емой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объе-

ма. 

7. В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и меро-

приятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

8. Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации основной образовательной программы МДОУ ДС «Родничок». 

Система оценивания качества реализации программы МДОУ ДС «Родничок» направлена в 

первую очередь на оценивание созданных МДОУ ДС «Родничок» условий внутри образова-

тельного процесса. 

9. Программы для разных нозологических групп должны разрабатываться с учетом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся указанных 

групп. 

I. Целевой раздел Программы 

 

1.1. Пояснительная записка. 

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 способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на по-

лучение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каж-

дого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллек-

туального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов. 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

         Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 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, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, роди-

телями (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; 
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формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

МДОУ ДС «Родничок» и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МДОУ ДС «Родничок» с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

   1.1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации Рабочей программы 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся с нарушениями зрения: МДОУ ДС «Родничок» устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необ-

ходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, про-

фильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое от-

крывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индиви-

дуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специ-

фикой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 
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4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучаю-

щихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком от-

дельно, в форме изолированных занятий по модели учебных предметов в школе. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых МДОУ ДС «Родничок» должен разработать свою адаптированную об-

разовательную программу. При этом за МДОУ ДС «Родничок» остается право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность со-

става групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и ком-

пенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как само-

цель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с 

ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации наруше-

ний возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание кор-

рекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефек-

том, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функ-

ций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 

ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогическо-

го процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют раз-

личные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собира-

ются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее со-

стояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для ква-

лифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами раз-

ных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение,  
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педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов,  

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководите-

лей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная пси-

холого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онто-

генеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происхо-

дит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, облада-

ют различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпола-

гает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Кор-

рекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обу-

чающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и спо-

собы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать про-

цесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывает-

ся, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осу-

ществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых МДОУ ДС «Родничок» должен разработать свою         

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134%20


 

 

9 

 

 

 

адаптированную образовательную программу. При этом за МДОУ ДС «Родничок» 

остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учиты-

вающих   разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенно-

стей, запросов родителей (законных представителей). 

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 осно-

вой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 

человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует за-

данному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономо-

дального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной ко-

геренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формиро-

вания 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 ее форм: большинство ис-

пользуемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и методы, 

включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выражен-

ности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техниче-

скую базу, и для каждого существуют определенные показания к применению, условия ис-

пользования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия явля-

ется нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведе-

ние, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 

человек становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может не-

вольно 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 учета возможностей ребенка с РАС на данный мо-

мент, особенностей его мотивационной сферы. 
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5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и ауто-

агрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереоти-

пии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления  

препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают факти-

чески невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция          

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррек-

ции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по дру-

гим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

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

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

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

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

цессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полно-

стью согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллек-

туальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

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

дельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновре-

менно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отстало-

стью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя 

как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически обу-

словленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структу-

ра нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических ком-

петенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик бли-

же к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответ-

ственно, 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 компенса-

торного 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 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 психо-

фармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологиче-

ские образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно ин-

дивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 
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 выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребно-

сти, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидно-

сти (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. 

1.1.4 Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в т.ч. ха-

рактеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей до-

школьного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. Программа предусмотрена 

для освоения детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности (в 

соответствии с Уставом). Программа реализуется в течение всего времени пребывания обуча-

ющихся в ОО . 

Старший дошкольный возраст  (5-6 лет) 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной коор-

динации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных сте-

реотипов. К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети 

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать 

оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью 

внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способ-

ны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцен-

тризм детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться ос-

новы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду сооб-

разной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, рас-

пределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития сло-

варя, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический ана-

лиз слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется любознатель-

ность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная кар-

тина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения си-

стемы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать 

участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию  и  
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интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, 

содержание игр определяется логикой игры и системой правил. Интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию творческого вообра-

жения и самовыражения ребенка. Детям доступны рисование, конструирование, лепка,     

аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что 

сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет   приобретают 

целостные формы поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, 

осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе 

совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма обще-

ния. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность соответ-

ствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверст-

никами начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется 

возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, 

чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, 

высокую значимость сверстника, возрастанием про социальных форм поведения. Детские 

группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо»,которые становятся внут-

ренними регуляторами поведения ребенка. 

Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная са-

мооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа     (6-7 лет) 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение 

скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в 

это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание. 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 

этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности 

и мощности нагрузкам. Качественные изменения в развитии телесной сферы ребен-

ка(полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной си-

стеме. К шести семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, 

при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70минут, по сравнению с 45-50 мину-

там у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей 

старшего возраста и взрослых. Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости 

становится формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным программам          
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движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму –отдельные элементы 

письма объединяются в буквы и слова. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвиж-

ность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характери-

зуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость 

приобретает процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется 

способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и 

редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологиче-

ских механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период 

как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по ин-

струкции достигает 10-15 минут. Детям становятся доступны формы опосредованной па-

мяти, где средствами могут выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограм-

мы), но и некоторые мыслительные операции (классификация).Существенно повышается 

роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более 

обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы 

словесно-логического мышления, логические операции классификации, сериации, сравне-

ния. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничива-

ются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного вни-

мания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех 

звуков родного языка, правильным построением предложений, способностью составлять 

рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологи-

ческой речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас 

достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры).Игровое простран-

ство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отсле-

живать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.Продуктивные виды деятельности выступают как самостоя-

тельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы 

в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выпол-

нять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличност-

ных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую зна-

чимость сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской   
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дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские 

группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально 

значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять«хочу». Выра-

жено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С.Выготскому), поведение ребенка опосредуется си-

стемой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально              

действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется 

способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпо-

сылки к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей 

роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональ-

ным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и поло-

ролевая идентичность, основы гражданской идентичности(представление о принадлежно-

сти к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием 

своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая 

включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости.  

 

Характеристики особенностей развития психических, психологических и психофизио-

логических функций детей дошкольного возраста. 

Показатели 5-6 лет 6-7 лет 

Мышление Наглядно-образное, начало форми-

рования образно-схематического 

Элементы логического развиваются на 

основе наглядно-образного 

Речь Формирование планирующей 

функции речи 

Развитие внутренней речи 

 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Развитие целенаправленного запо-

минания 

Начало формирования произвольности 

как умения прилагать усилия и концен-

трировать процесс усвоения 

Физиологическая 

чувствительность 

Уменьшение чувствительности к 

дискомфорту 

Индивидуально, у большинства низкая 

Объект познания Предметы и явления, непосред-

ственно не воспринимаемые, нрав-

ственные нормы 

Причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями 

Способ познания Общение со взрослым, самостоя-

тельная деятельность, эксперимен-

тирование 

Самостоятельная деятельность, познава-

тельное общение со взрослыми и 

сверстниками 

Условия успеш-

ности 

Собственный широкий кругозор, 

хорошо развитая речь 

Собственный широкий кругозор, уме-

лость в каком-либо деле 

Форма общения Внеситуативно-

деловое+внеситуативно-

личностное 

Внеситуативно-личностное 

Отношения со 

сверстниками  

Углубление интереса, как к партне-

ру по играм, предпочтения в обще-

нии 

Собеседник, партнер по деятельности 

Наличие кон-

фликтов 

Отсутствуют Кризис, подготовка к смене социальной 

роли 

 

Эмоции 

 

Преобладание ровного оптими-

 

Развитие высших чувств 
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стичного настроения 

Игровая деятель-

ность 

Уложнение игровых замыслов; 

длительные игровые объединения 

Длительные игровые объединения; уме-

ние согласовывать свое поведение в со-

ответствии с ролью. 

 

Психолого-педагогические характеристики детей с НОДА 

К категории детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата относятся дети с 

детскими церебральными параличами, с последствиями полиомиелита, с прогрессирующими 

нервно-психическими заболеваниями (миопатия, рассеянный склероз и др.), с врожденным 

или приобретенным недоразвитием или деформацией опорно-двигательного аппарата и с не-

которыми другими заболеваниями. 

Основную массу детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети 

с церебральными параличами (далее – ДЦП). ДЦП – это группа двигательных нарушений, 

возникающих при поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в не-

достатке или отсутствии контроля со стороны центральной нервной системы (далее – ЦНС) 

за функционированием мышц. 

У детей с ДЦП наблюдаются: 

 сильное отставание в развитии двигательных функций; 

 с трудом формируются навыки самообслуживания. Одной из главных причин, за-

трудняющих формирование, например, навыка приема пищи является недостаточное 

развитие зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз-рука» и «рука-

рот», поэтому ребенок долгое время не может самостоятельно есть. Эти схемы дви-

жения необходимо развивать; 

 недостаточность зрительно-моторной координации, поэтому ребенок не в состоянии 

следить глазами за своими движениями, нет единства поля зрения и поля действия, 

что негативно сказывается на формировании образа восприятия, препятствует разви-

тию предметной деятельности, пространственных представлений, наглядно-

действенного мышления, конструирования, а в дальнейшем тормозит усвоение 

учебных навыков, развитие познавательной деятельности в целом; 

 отмечаются особенности развития памяти. Механическая память (элементы запоми-

наемого материала не связаны между собой) по уровню развития соотвествуют воз-

растной норме; 

 мыслительные процессы (анализ синтез, сравнение, классификация, обобщение) ха-

рактеризуются крайней медлительностью. Это обусловлено отсутствием практики и 

личного опыта в активном познании окружающего мира и общении. Ребенок познает 

мир, основываясь лишь на наблюдениях, поэтому в психическом развитии ребенка 

можно отметить «ножницы», когда ребенок может давать разумные объяснения, свя-

занные с окружающей действительностью, событиями, явлениями, бытом, может 

описать все этапы выполнения каких-либо действий, но при этом он никогда их не 

выполнял и выполнить не может; 

Психолого-педагогические характеристики детей с ЗПР 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с нор-

мально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. У такого ребенка го-

раздо дольше остается ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени фор-

мируются учебные интересы. Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, 

обобщать, абстрагировать, классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без  
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специальной педагогической помощи, усвоить минимум школьной программы и быстро по-

падает в ряды хронически отстающих. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведе-

нии. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбужде- 

ния мало сбалансированы. Ребенок либо очень возбудим, импульсивен, раздражителен, либо, 

наоборот, скован, заторможен, пуглив. 

У детей с ЗПР неравномерно развиваются виды мышления. Наиболее значительно вы-

ражено отставание в словесно-логическом мышлении (оперирующем представлениями, чув-

ственными образами предметов), ближе к уровню нормального развития находится нагляд-

но-действенное мышление. Но, тем не менее, дети с ЗПР могут осуществлять процесс пере-

носа знаний в новые условия, это означает что, для таких детей необходимы специально со-

зданные условия. 

При задержке психического развития недостаточный уровень внимания - одна из суще-

ственных и заметных особенностей познавательной деятельности. У детей с ЗПР внимание 

неустойчиво,у них слабо развита произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переклю-

чать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу). Поэтому де-

ти с ЗПР на занятиях крайне рассеяны, часто отвлекаются, не способны сосредоточенно слу-

шать или работать более 5—10 мин. 

Для детей с ЗПР характерно ослабленное внимание к информации, поданной только в 

словесной форме. Даже во время увлекательного, интересного, эмоционального рассказа та-

кие дети начинают отвлекаться па посторонние дела, теряют нить повествования. Особенно 

ярко проявляются эти особенности, когда в окружающей среде присутствуют отвлекающие 

факторы. Неожиданный стук в дверь, посторонний человек в классе, упавший предмет — все 

это отвлекает внимание детей настолько, что они полностью забывают задание педагога. 

 

Психолого-педагогические характеристики детей с РАС 

Аутичные ребенок кажется отрешенными, безразличными к окружающему. Зачастую 

избегают прямого (глаза в глаза) взгляда, и даже если смотрит на человека в упор, то просто 

разглядывают отдельные части лица или детали одежды.  

От коллективной игры по правилам аутичный ребенок отказывается, предпочитая ин-

дивидуальную игру в уединении или элементы игры, не ограниченной правилам. 

Аутичному ребенку свойственны стереотипные механические движения и действия. 

Аутичный ребенок любит придерживаться определенных ритуалов, и малейшие изме-

нения в его жизни или в режиме могут стать для него травмирующим фактором. Результатом 

таких изменений бывает «уход в себя» либо вспышка агрессии, выражающаяся в жестоком 

обращении с близкими, со сверстниками, в стремлении крушить и ломать все кругом. До-

вольно часто наблюдаются вспышки самооагрессии, возникающей при малейшей неудаче.  

Для аутичного ребенка свойственно отставание в развитии речи. Важно отметить, что 

этот недостаток такой ребенок редко пытается компенсировать жестами, мимикой, в отличие 

от детей с задержкой речевого развития, но без нарушения общения.  

Если аутичный ребенок и владеет фразовой речью, в ней, как правило, отсутствует ме-

стоимение «Я». Понятие «Я» чуждо этим детям. Аутичный ребенок говорит о себе во 2-м 

или в 3-м лице, как делают это окружающие по отношению к нему. Кроме того, речи харак-

терна фотографичность, неосмысленность.  

Аутичный ребенок редко обращается к кому-либо с прямыми вопросами, уклоняется от 

прямых ответов на вопросы, обращенные к нему (часто их даже не слышит).  

Не воспринимая своего «Я», не чувствуя своего тела, его границ, аутичный ребенок ис-

пытывает определенные трудности при формировании навыков самообслуживания. Позже  
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других детей научается одеваться, раздеваться. Причем многократный показ одного и того 

же действия не приводит к желаемому результату: ребенок не осваивает его. 

 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 

      1.2.1 Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

      Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА (в дошкольном 

возрасте) 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогическо-

го работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, при-

знаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрес-

сивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинитель-

ными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работни-

ка), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функ-

ции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социаль-

ных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педаго-

гического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, ока-

зывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15 - 20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о по-

следовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от про-

странственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных при-

знаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках), узнает и называет реальные явле-

ния и их изображения: времена года и части суток; 

 



 

 

18 

 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работ-

ником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизноситель-

ными возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в про-

стые фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатле-

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замы-

сел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процес-

су и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной де-

ятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, 

может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с РАС (в дошкольном 

возрасте) 

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

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

чаях); 

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

нает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

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

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушка-

ми: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отвер-

стия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, напри-

мер, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 
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13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трех частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

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

вают (например, включается свет, издается звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трех кубиков; 

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

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

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

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

дагогические работники; 

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

какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

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

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

ственно в поле зрения ребенка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

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

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

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

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

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

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не 

всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай желтый" (зеленый, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

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

ского работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желае-

мому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трех и более картинок в правильном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

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

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 
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1.2.2.Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы  

(к концу дошкольного возраста) 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР (к концу до-

школьного возраста) 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, 

способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созда-

нию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре, появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмо-

циональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, старается конструктивно разрешать конфликты, оценива-

ет поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов, способен подчинять-

ся правилам и социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и 

другими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, прояв-

ляет способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, 

произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном ми-

ре, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, обла-

дает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника, проявляет интерес к 

обучению в школе, готовится стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и мотива-

ционных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явле-

ниям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчиво-

сти, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словес-

ной и наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогиче-

ского работника строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы заме-

щения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформи-

рованы элементарные пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок 

осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностя-

ми, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части ре-

чи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет слово-

творчество, умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может 

строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связ-

ность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на ос-

нове примеров из личного опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой        
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состав слова и состав предложения, владеет языковыми операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой, знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним инте-

рес, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основны-

ми культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художе-

ственно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисова-

ние, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблю-

дений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным твор-

чеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточ-

но развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, об-

ладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способ-

ность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и 

чувству ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОУ ДС «Род-

ничок» 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 5798; 2022, N 41, ст. 

6959. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОУ ДС «Родничок», заданным требованиям Стандарта и Программы в до-

школьном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных МДОУ ДС «Родничок» условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

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

го 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. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающих-

ся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь каче-

ственно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального раз-

вития личности, поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать не только воз-

раст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нару-

шений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включаю-

щая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В МДОУ ДС «Родничок» используются диагностические методики, представленные в 

диагностическом альбоме «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет под редакцией Н.Ю. Ку-

ражевой, в диагностическом альбоме «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет под редакцией 

Н.Ю. Куражевой, в диагностическом альбоме «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, в диагностическом альбоме «Цветик-семицветик» для детей 6-7 

лет под редакцией Н.Ю. Куражевой, предназначенные для исследования психических про-

цессов и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Используются методи-

ки, предложенные в пособии Ю.А. Афонькиной «Рабочая программа педагога-психолога 

ДОО» с целью изучения процесса достижения воспитанниками личностных образовательных 

результатов детей, выявления проблем в развитии, факторов риска для психологического 

здоровья, выявления кризисных изменений, негативных и позитивных симптомов психоло-

гического кризиса. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современно-

го общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
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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 Рос-

сийской 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 образо-

вания в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучаю-

щихся с ОВЗ на уровне МДОУ ДС «Родничок» обеспечивает участие всех участников обра-

зовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения об-

ратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МДОУ ДС «Родничок»; 

 внешняя оценка МДОУ ДС «Родничок», в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Про-

граммы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основ-

ной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ ДС «Родничок» в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития МДОУ ДС «Родничок»; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Ор-

ганизации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адапти-

рованной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические усло-

вия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образо-

вания на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения каче-

ства вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки явля-

ется уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив МДОУ ДС «Родничок». 
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Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других усло-

вий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МДОУ ДС «Родничок»; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, педагогиче-

ских работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками МДОУ ДС «Родничок» собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образо-

вательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МДОУ 

ДС «Родничок», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II Содержательный раздел. 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ до-

школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-

держания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут ис-

пользоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям разви-

тия обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а так-

же организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно простран-

ственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей обу-

чающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ. 

 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) 

 по образовательным областям 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие детей с НОДА. Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются: 

 развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион-

но-социальной компетентности; 

 развитие игровой деятельности; 
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1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: педа-

гогические работники способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения,  

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У обучающихся 

формируются представления о педагогических работниках и детях, об особенностях их 

внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, 

о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к окру-

жающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и педагогическим 

работникам, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и по-

веденческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства дру-

гих людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагогические работники расширяют представления обучающихся с НОДА о микро-

социальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный 

опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагогические работники предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность обучающихся 

с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных навы-

ков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных соци-

альных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавли-

вать новые контакты. 

3. В сфере развития игровой деятельности. 

Педагогические работники создают условия для свободной игры обучающихся, органи-

зуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и творческих играх и дру-

гих игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У обучающихся раз-

вивают стремление играть вместе с педагогическим работником и другими детьми на основе 

личных симпатий. Обучающихся знакомят с адекватным использованием игрушек, в соот-

ветствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Педагогиче-

ские работники обучают обучающихся с НОДА использовать речевые и неречевые средства 

общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание обучающихся 

самостоятельно играть в знакомые игры. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игро-

вые ситуации по просьбе педагогического работника, других обучающихся или самостоя-

тельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой иг-

ре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное разви-

тие" включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и  
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обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и    

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отно-

шения, поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом осо-

бого внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с 

детьми с НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в це-

лом. 

 Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" должны стать родители (законные представители) обучающих-

ся, а также все педагогические работники, работающие с детьми данной патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с други-

ми детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирова-

ние потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими 

детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, по-

знавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 

 представление о человеческих эмоциях 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное            

развитие" проводят воспитатели и педагог-психолог. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с НО-

ДА предполагает следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов;  

 воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся акти-

визируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды, 

отвечающей двигательным особенностям обучающихся, и привлечение обучающихся к 

творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно- 

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, сказкотерапии, 

изо-терапии. 
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Особое внимание уделяется развитию эмоционального интеллекта – ребенок учится 

определять и грамотно выражать свои эмоции (внутренний эмоциональный интеллект) и по-

нимать и принимать эмоции окружающих – сверстников, взрослых, животных (внешний 

эмоциональный интеллект). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познава-

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и дру-

гими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обуча-

ющихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условиях для формирования экологических пред-

ставлений обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для обучаю- 

щихся с НОДА значительно больше, чем для других обучающихся, не имеющих мотор-

ных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У обучающихся старшего до-

школьного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, воле-

вой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

Социально-коммуникативное развитие детей с ЗПР 

Подготовительная группа (от 6 до 7 - 8 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков.  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, 

по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устра-

няет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Само-

стоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конеч-

ные результаты, стремится их улучшить. Может организовать других обучающихся при вы-

полнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых 

видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной тру-

довой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполня-

ет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, 

любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде педагогических работников. Испы-

тывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой де-

ятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в кон-

кретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 
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(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и ре-

зультат. Ценит в окружающих его людях такое качество, как трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических работников, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.  

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между 

детским и педагогическим работником трудом. Освоил все виды детского труда, понимает 

их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания тру-

довых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных 

видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными зако-

номерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибу-

ты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда педагогических работников, связанных с удовлетво-

рением потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, неко-

торые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную зна-

чимость, некоторые представления о труде как     экономической категории). Имеет система-

тизированные представления о культурных традициях труда и отдыха. 

4. Общие задачи раздела "Формирование навыков безопасного поведения": 

 формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, форми-

рование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пеше-

хода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий дей-

ствий, деятельности и поведения; 

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира приро-

ды ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представле-

ния об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопас-

ную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демон-

стрирует их без напоминания педагогических работников на проезжей части дороги, при пе-

реходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к педагогическому работнику за помощью в стандартных и                   

 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения 

с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в ин-

формационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отноше-

ние к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 
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2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, паде-

ний. Рассказывает другим детям о соблюдении правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: со-

блюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвиж-

ных играх; при небольшой помощи педагогического работника способен контролировать со-

стояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок назы-

вает способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контроли-

рует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в 

стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может опи-

сать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуа-

циях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему орга-

низму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении  

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; сни-

жение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки 

во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в лет-

ний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, конь-

ках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуа-

циях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определен-

ном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также нега-

тивные последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в 

метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ без-

опасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природ-

ным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовле-

творения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о неко-

торых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: за-

грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для            

 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания педагогических 

работников в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать рас-

тения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специаль-

но оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать 

свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демон-
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стрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и живот-

ным. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей с РАС 

Дошкольный возраст 

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 соб-

ственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, 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; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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 начальном этапе дошкольного образования обучающихся с 

РАС. 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие детей с НОДА  

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей педагогические работники создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес обучающихся, исследо-

вательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной    

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники органи-

зуют познавательные игры, поощряют интерес обучающихся с нарушением речи к различ-
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ным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию, 

что особенно важно для обучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает по-

требностям обучающихся с двигательными ограничениями. 

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности педагогические работники создают возможности для развития у обучающихся 

общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих пред-

ставлений в естественно- научной области, математике, экологии. Педагогические работники 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций по-

знавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают обу-

чающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых яв-

лений, событий. 

У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять раз-

личные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся получают первичные  

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометриче-

ских телах, о количественных представлениях. 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает:  

развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности; обогащение их сенсомоторно-

го и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; формирова-

ние элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

-конструктивные игры и конструирование; 

-представления о себе и об окружающем природном мире; 

-элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с НОДА развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по зву-

чанию, на ощупь и на вкус. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические ра-

ботники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся эле-

ментарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоя-

тельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о функциональ-

ных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространствен- 

ными свойствами. При этом широко используются методы манипулирования с предметами, 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и раз-

личные игры. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляет-

ся комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индии 

 

видуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе 
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и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружа-

ющего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с  

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблю-

дения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природо-

охранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно с педагогическим работни-

ком содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Педагогические работники создают ситуации для расширения представлений обучаю-

щихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, ис-

пользуя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполне-

ние коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-

ных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

Познавательное развитие детей с ЗПР 

Подготовительная группа (седьмой - восьмой год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5 - 7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб,  

трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометриче-

ских фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый 

длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окру-

жающему, любит экспериментировать вместе с педагогическим работником. Отражает        

 



 

 

33 

 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и приме-

няя наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экс-

периментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядко-

вый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0 - 

9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраи-

вает "числовую лесенку". Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и ре-

шает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметиче-

скими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстра-

ивает сериационный ряд из 7 - 10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесе-

нии размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на не-

сколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и срав-

нивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение и направление дви-

жения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых соци-

альных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государ-

ственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые сти-

хотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежно-

сти), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. 

Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Пони-

мает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). Обобщает с помощью педагогического работника представления о живой при-

роде (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, пита-

ются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимо- 

сти сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное 

отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удо-

влетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и про-

дуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные            от-

ношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью художественных об-

разов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономер-

ности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

Познавательное развитие ребенка с РАС 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
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Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развити-

ем речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие целе-

вые 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, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

ни, движении и покое, причинах и следствиях: 

развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и раз-

личения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с це-

лью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к вос-

приятию 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 (ко-

личество, 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 познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уров-

ню развития ребенка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом уровня аф-

фективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребенка); 

коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее уровень снижен 

и (или) искажен, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребенка с аутиз-

мом. 

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

при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последователь 

ности 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 ее к определенным конкретным условиям; 
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развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), необходимо ис-

пользовать 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 рабо-

ты, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально приня-

тыми критериями), выделения ребенком 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, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира: 

формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успеш-

ности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от воз-

можности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, Отече-

ство, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

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

индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС). 

2.1.3 Речевое развитие 

Речевое развитие детей с НОДА 

Дошкольный возраст  

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспри-

нимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоция-

ми, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно спо-

собствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагогические работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу дет-

ских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным про-

цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуж-

дения детьми (между собой или с педагогическим работником) содержания, которое их ин-

тересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого раз-

вития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех обра-

зовательных областях. 

 

 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития звуко-

вой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 
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слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворче-

ство. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений. 

Педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и об-

суждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы 

"Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся на последовательность повседнев-

ных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказан-

ные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: "Посмотрите на это дере-

во", а педагогический работник отвечает: "Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки". 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным литературным изда-

ниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их воз-

расту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рас-

сказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других мате-

риалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучаю-

щихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных основных образо-

вательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в общении и эле-

ментарных коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невер-

бальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим 

работником и другими детьми в доступной детям речевой активности, стимулирование раз-

вития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА.       

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ре-

бенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует лю-

бые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуа-

ции, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт с педагогическим работником 

и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического работника и обу 
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чающихся осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимо-

действия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уве-

ренность в своих силах. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического вза-

имодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в речевом общении 

и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и формировании связ-

ной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обу-

чающихся с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой дея-

тельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции речедви-

гательных нарушений. Обучающиеся учатся вербализовать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с НОДА ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, исполь-

зуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального кон-

такта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник учитывает особенности развития игровой деятельности обу-

чающихся: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является развитие и формирование связной речи обучающихся с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-

чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементар-

ных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисо-

вания, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному         

 

 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с педагогическим 

работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

обучающихся с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организо-

ванных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 
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взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные си-

туации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, пред-

метный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу по раз-

витию речи обучающихся с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамо-

те. 

Эту работу воспитатель проводит, исходя из особенностей и возможностей развития 

обучающихся старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с учетом речевых 

проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержа-

нием работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Речевое развитие детей с ЗПР 

Дошкольный возраст 

Речевое развитие в соответствии со Стандартом включает: владение речью как сред-

ством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; разви-

тие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направле-

ние - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

развитие речи; 

приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи представлены в Стандарте: 

организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, со-

здание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помо-

щью речи; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в рече-

вом общении и деятельности; 

формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: способ-

ствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуатив-

ных форм речевого общения с педагогическим работником и другими детьми; 

развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

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

практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсор-

ных компонентов; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134%20
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развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

формирование культуры речи; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обу-

чению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), педагогическим работ-

ником, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоя-

тельность в общении с педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, рас-

сказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения кол-

лективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Ис-

пользует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и педагогиче-

ским работником в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает выска-

зывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим работником или детьми в зависи-

мости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные сред-

ства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; вы-

полнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе выяв-

ленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, де-

мисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подзем-

ный). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой вырази-

тельности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой вырази-

тельности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-

признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить "лишнее". Владеет груп-

пами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Упо-

требляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, много-

значные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: 

грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Использует диффе-

ренцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный 

- лживый); 

 

 

 

грамматический строй речи: в речи наблюдается многообразие синтаксических кон-

струкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать про-

стые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые суще-

ствительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 
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предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно; 

произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фи-

шек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный - согласный, соглас-

ный твердый - согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последователь-

ность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет 

предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, 

складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонаци-

онно, выдержана темпо-ритмически; 

связная речь (диалогическая и монологическая): владеет диалогической и монологиче-

ской речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко к тек-

сту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, ис-

пользует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное от-

ношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рас-

сказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные 

рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочета-

ние описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связан-

ных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произ-

ведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает 

с использованием словесно-логических средств; 

практическое овладение нормами речи: доступно использование правил этикета в но-

вых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям (законным представителям), то-

варищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совмест-

ном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и 

обращается к педагогическому работнику и детям с предложениями по экспериментирова-

нию, используя адекватные речевые формы: "давайте попробуем узнать...", "предлагаю про 

 

 

вести опыт". Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах пове-

дения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), ориентируясь на 

собственный опыт или воображение. 

Речевое развитие детей с РАС 

Дошкольный возраст 
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На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, про-

должается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно ребенку): 

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); 

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. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формиро-

ванию спонтанного речевого общения). 

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

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с 

учетом степени пресыщаемости и утомляемости ребенка, при правильном подборе текстов 

(доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной ее объем 

приходится на пропедевтический период 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребенок 

способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает потреб-

ность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с 

партнером; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную 

реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что 

обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного 

развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнером и 

инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необ-

ходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пребыванию в одном помещении 

с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух фронтальную 

(в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребенок с аутизмом владел устной 

речью, чего, к сожалению, не всегда удается достичь. Однако цензовое образование пред-

ставляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, для 

чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

 

 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно устанавли-

вать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в частно-

сти, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой 

образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции 

коммуникативных и речевых нарушений. 
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5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном раз-

витии: 

следует развивать потребность в общении; 

развивать адекватные возможностям ребенка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы коммуни-

кации); 

учить понимать фронтальные инструкции; 

устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и педагоги-

ческими работниками на уроках и во внеурочное время; 

соблюдать регламент поведения в школе. 

2.1.4. Художественно-эстетическое 

Художественно-эстетическое развитие детей с НОДА 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий: 

В сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; приобщения к разным видам художественно-эстетической деятель-

ности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятель-

ности в воплощении художественного замысла. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобрази-

тельном, пластическом, музыкальном, литературном видах художественно-творческой дея-

тельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действитель-

ности разными органами чувств. Педагогические работники способствуют накоплению у 

обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче-

ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Педагогические работники создают возможности для творческого самовыражения обу-

чающихся: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обучающихся в разные виды 

 

 

 художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструирова-

нии педагогические работники предлагают детям экспериментировать с цветом, придумы-
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вать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-

тах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, вы-

соты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в хо-

де которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллектив-

ная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и 

в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и ил-

люстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анали-

зе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразитель-

ной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стиму-

лирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения, в том числе использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и уме-

ний. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обуча-

ющиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-

сти (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

 

 

 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продол-

жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динами-

ческий, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-

зыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкаль-
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ные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных заняти-

ях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхатель-

ных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие музыкального руководителя и вос-

питателей. 

Художественно-эстетическое развитие детей с ЗПР 

Дошкольный возраст 

Основная задача в соответствии со Стандартом направления "Ознакомление с художе-

ственной литературой": знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведе-

ний с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление 

с книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры дет-

ской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе озна-

комления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и транс-

ляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литера-

турных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного педагогическим 

работником произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность 

языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, руко-

творным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литера-

турных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торже-

ственно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять раз-

нообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать  

 

 

окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рас-

сказы других детей, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески исполь-

зует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении с педагогическим работником). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134%20
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эсте-

тического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведе-

ния (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) 

и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Опи-

сывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и по-

вествовательном монологе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи художественно-эстетического развития: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направле-

ниям: 

"Художественное творчество"; 

"Музыкальная деятельность"; 

"Конструктивно-модельная деятельность". 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразитель-

ных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способно-

стей; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представ-

лений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Художественное творчество - общие задачи: 

 

 

 развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

 развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и худо-

жественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 
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 поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах изоб-

разительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по ана-

логии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представле-

нию, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия 

в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реа-

лизует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает харак-

терную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадици-

онными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный про-

дукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результа-

там. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. 

С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и других детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произ-

ведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного ис-

кусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализиру-

ет образцы. Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и детьми. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность - общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

 приобщать к конструированию; 

 подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

 учить обучающихся обыгрывать постройки; 

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выпол-

нять. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различ-

ные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транс-

порта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходя-

щие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес,  

 

 

дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных 

и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Ис-

пользует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной дея-
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тельности. Способен успешно работать в коллективе, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мо-

тивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность - общие задачи: 

 развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

 приобщение к музыкальному искусству: 

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музы-

кальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отече-

ства, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 

попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами ("шаг польки", "шаг галопа", "шаг вальса", "переменный шаг"), ин-

сценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музи-

цирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. 

Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 

одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 

изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет са-

мостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический ин-

терес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной де-

ятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет 

различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музы-

кальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музы-

кальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств 

(литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстети-

ческим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно ис-

пользуя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое на 

 

 

 

слаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

Художественно-эстетическое развитие детей с РАС  

Дошкольный возраст 
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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 (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть реше-

ны далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, ско-

рее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития детям с аутизмом более доступно для эстетического вос-

приятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные 

природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (му-

зыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произве-

дений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обу-

чающихся с РАС неполно и (или) искаженно и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нра-

вятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто по-

нимается ограниченно, или, в тяжелых случаях, не понимается вообще. Так же трудно вос-

принимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, мета-

фор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие детей с НОДА 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного от-

ношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблю-

дения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания.  

 

 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привы-

чек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигие-

нических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздорови-

тельных мероприятиях. 
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2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте. 

Педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении педагогиче-

ские работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуж-

дают обучающихся выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недо-

статков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной 

активности с учетом возможностей обучающихся и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" обучающихся с НОДА реша-

ются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психо-

лого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности 

(занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области "Физическое разви-

тие" проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержа-

ние с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование или пе-

реподготовку по направлению "Адаптивная физическая культура". Активными участниками 

образовательного процесса в области "Физическое развитие" должны стать родители (закон-

ные представители) обучающихся, все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической куль-

туре. 

 

 

 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются: в ходе непосред-

ственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, 

прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 
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мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в сов-

местной деятельности обучающихся с педагогическим работником по формированию куль-

турно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (му-

зыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроиз-

водятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх 

и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе непосредственно образователь-

ной деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение выразитель-

ных движений для понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний; в индивидуальной коррекционной работе с детьми с НОДА. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связаны с 

задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Образовательная область "Физическое развитие" является основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивного и моторно-двигательного развития обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" с детьми с НОДА среднего 

дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекци-

онно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном воз-

расте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной об-

ласти "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитате-

ли, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими ра-

ботниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

педагогические работники, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здо-

ровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связаны с 

задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания необ-

ходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, же-

лания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовы-

вать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и 

повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер двига-

тельных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только 
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показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации 

о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная ча-

сти. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная 

часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объема дви-

жений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различ-

ные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятель-

ности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с за-

нятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию до-

школьников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик, закали-

вающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досу-

ги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают пла-

ванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю-

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические 

работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способно-

стей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные импровиза-

ционные задания, способствующие развитию двигательной креативности обучающихся. 

Обучающиеся под руководством педагогических работников осваивают элементы аутотре-

нинга. 

Содержание образовательной области "Физическое развитие", направленное на станов-

ление представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности 

обучающихся при незначительной помощи педагогических работников. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются последователь-

но-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, адаптирован-

ного к двигательным возможностям обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстра-

тивный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым об-

разом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, 

к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 



 

 

52 

 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающих-

ся с НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных 

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об осо-

бенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целост-

ности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут восприни-

мать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоро-

вья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегри-

руется с образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать педагогического работника на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, акценти-

руя внимание родителей (законных представителей) на активном стимулировании проявле-

ния желаний и потребностей обучающихся. Решение задач экологического воспитания обу-

чающихся становится интегрирующей основой целостного развития обучающихся. 

Художественное развитие детей с ЗПР 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. Раз-

витые физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физиче-

ские качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту испол-

нения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполня-

ет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов другим детям. 

Следит за своим внешним видом и внешним видом других обучающихся. Помогает педаго-

гическому работнику в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздева-

ется, помогает в этом другим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования 

и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с поняти-

ями "здоровье", "болезнь", может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, ре-

жима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура - общие задачи: 

развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): органи-

зация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию обучаю-

щихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной деятельности; 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных ка-

честв: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительно-

сти движений; 

развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и сорев-

нованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной активности. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. Развитие общей и мелкой моторики. 

2. Развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

3. Формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, вы-

носливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способно-

стей. 

Подготовительная группа (7-й - 8-й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости коор-

динации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии 

с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические 

качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестрое-

ние во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традици-

онные общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправлен-

ными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет 

их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соот-

ветствии с музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает тре-

бования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое равно-

весие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 

способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое 

и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую ма-

хом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с за-

крытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный 

темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия - высотой 10 - 15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, 

сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения). Сочетает 

бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных услови-

ях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая 

ноги вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, 

продвижением боком. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с раз-

бега (не менее 170 - 180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 

на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, пере-

прыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через боль-

шой обруч, как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель (горизон-

тальную, вертикальную, кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное 
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подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь рука-

ми и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под не-

сколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестницам; по канату (шесту) способом "в три приема". Может организовать знакомые по-

движные игры с подгруппой обучающихся, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: вы-

бивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать 

мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч 

в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч 

в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение заби-

вать в ворота. Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе 

на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 

подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, "стойку конькобежца" во время движения, выполнять скольжение и повороты. 

Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и 

спине, погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, "змейкой", умение 

тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенство-

вании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может 

двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, 

в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движе-

ния, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и других детей. Может анализи-

ровать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону совершенствования. 

Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к различным видам спор-

та и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и мо-

рально-волевые качества в совместной двигательной деятельности.  

Физическое развитие ребенка с РАС 

Дошкольный возраст 

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 наносящем ущерба организму, вы-

полнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма-

ми и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полез-

ных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребенка с аутиз-

мом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических рас-
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стройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важ-

ным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особен-

ность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического работника и по 

словесной инструкции. 

Третья и четвертая 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 формирова-

ние соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном 

ребенку 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 все-

го, социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

2.7. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

дующие 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 взаимодей-

ствии 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 парт-

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отноше-

ния педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной аль-

тернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образо-

ванию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характе-

ристикой партнерских отношений 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 парт-

нер. 

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 психо-

логической 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 



 

 

56 

 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работ-

ник 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 работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избега-

ют неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способ-

ствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь пе-

дагогический 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. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с ЗПР: 

1. В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные предста-

вители) также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в процес-

се совместной деятельности МДОУ ДС «Родничок» и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

2. При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное пла-

нирование действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с се-

мьей. 

3. Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

а) коллективные формы взаимодействия: 

Общие родительские собрания (проводятся администрацией МДОУ ДС «Родничок» 2 

раза в год, в начале и в конце учебного года). 

Задачи: информирование и обсуждение с родителями (законными представителями) за-

дач и содержание коррекционно-образовательной работы; решение организационных вопро-

сов; информирование родителей (законных представителей) по вопросам взаимодействия 

МДОУ ДС «Родничок» с другими организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками по мере 

необходимости. 

Задачи: обсуждение с родителями (законными представителями) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение текущих 

организационных вопросов. 

"День открытых дверей" (проводится администрацией МДОУ ДС «Родничок» в мае для 
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родителей (законных представителей) обучающихся, поступающих в МДОУ ДС «Родничок» 

в следующем учебном году). 

Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 

Проведение детских праздников и "досугов" (подготовкой и проведением праздников 

занимаются воспитатели и специалисты МДОУ ДС «Родничок» с привлечением родителей 

(законных представителей). 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью. 

б) индивидуальные формы работы: 

Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических ра-

ботников по мере необходимости). 

Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 

родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; опре-

деление оценки родителям (законным представителям) эффективности работы специалистов 

и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) работы МДОУ 

ДС «Родничок». 

Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителями (законными представите-

лями). 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) местах 

(например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в развитии ре-

бенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как развивать способно-

сти ребенка дома"). 

Задачи: 

информирование родителей (законных представителей) об организации коррекционно-

образовательной работы в МДОУ ДС «Родничок»; 

информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной деятель-

ности обучающихся; 

привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к продук-

тивной деятельности своего ребенка. 

в) мастер-классы специалистов и воспитателей: 

Задачи: 

создание условий для объективной оценки родителям (законным представителям) успе-

хов и трудностей своих обучающихся; 

наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам дополни-

тельной работы с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели детского сада. Сфера их компетентности определена должностными инструкци-

ями. 

г) Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 

Задачи: активная совместная исследовательская деятельность родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

д) опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, группы 

для родителей в мессенджере (законных представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания дея-
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тельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную образо-

вательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, полу-

чить ответы по интересующим вопросам. 

 

1.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушени-

ями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные пред-

ставители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их 

развития, поведения, деятельности, обучения. 

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

разному в зависимости от ее модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом яв-

ляется визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учеб-

ный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учеб-

ных, бытовых действий ребенка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного представ-

ления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть 

доступна ребенку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в ко-

торых находится ребенок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 

изменения в соответствии с динамикой развития ребенка. 

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 

случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребенка; 

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные способы (в та-

ком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

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

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

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогиче-

ских работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с 

этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка понимать происходящее, по-

нимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также 

постепенно и подготовленно расширять контакты, доступное социальное пространство. 

Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребен-

ка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, 

что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее 

характерны и с помощью чего ребенка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в детском саду, и в семье создавать и поддерживать ровную и добро-

желательную атмосферу, формировать у ребенка с РАС уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в разви-

тии ребенка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится 

как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, вклю-

чая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 
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практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива МДОУ ДС «Родничок», который 

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

доступного прогресса в развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и сво-

бодной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольни-

ке "ребенок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенно-

стям ребенка. 

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

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отно-

шений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном озна-

комлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребенком, услови-

ями работы в МДОУ ДС «Родничок», ходом занятий. 

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

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

блеме очень много, качество ее разное, очень многие родители (законные представители) в 

результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых 

в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ре-

бенку и почему. Следует подчеркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной 

работы и, одновременно, подчеркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

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

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

нием. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребенок 

с аутизмом. Установление ребенку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказыва-

ется на отношении к аутизму у ребенка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуа-

ции, к самому ребенку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкрет-

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

работающий с ребенком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

2.9. Программа коррекционно-развивающей работы 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при кор-

рекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид 

деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим работ-

ником; в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая дея-

тельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Жела-

тельно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, так-

тильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и всем окружением 
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ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу 

огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая органи-

зация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимули-

ровать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние 

ребенка. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте 

являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их функцио-

нальному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внима-

ния; 

формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими (разви-

тие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; формирова-

ние всех форм неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова); 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприя-

тия); 

формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

развитие зрительно-моторной координации; 

развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможно-

стей кистей и пальцев рук); 

развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

развитие игровой деятельности; 

формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

развитие сенсорных функций; 

формирование пространственных и временных представлений, коррекция их наруше-

ний. 

формирование элементарных математических представлений; 

подготовка к школе. 

 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных воз-

можностей кистей и пальцев рук). 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стре-

мится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить по-

этапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных дви-

гательных функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

обучение разгибанию верхней части туловища; 

тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спи-

ну); 

формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 
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обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положе-

нии; 

обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем го-

дам, однако возможны случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими при-

способлениями или к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. Обычно такая динами-

ка отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА решаются в 

зависимости от тяжести двигательной патологии: 

для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются 

самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно вести работу 

по формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию 

вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предме-

тов; 

для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации движе-

ний; 

в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА играют лечебная физ-

культура (далее - ЛФК) и массаж: 

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной физкультуры 

и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными задачами лечебной 

гимнастики являются торможение патологической тонической рефлекторной активности, 

нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тре-

нировка последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На началь-

ных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на воспитание задержан-

ных статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на 

развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по становлению об-

щей моторики должны предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного 

тонуса. 

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и 

точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных 

мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными прие-

мами массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы 

и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из 

наиболее мощных механизмов компенсации - мотивацию к деятельности, заинтересован-

ность, личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мо-

тивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможно-

сти обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной 

физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполне-

нию задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует избе-

гать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большин-

ство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая 
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его к подсознательному выполнению желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. Мно-

гие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под 

музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движе-

ний стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный эмоцио-

нальный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у 

ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление движений, а 

также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным наруше-

нием во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. 

Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее адекватные позы для кормле-

ния, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможно-

стей ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки 

или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться жела-

емых движений, поместив ребенка животом на колени и слегка раскачивая его. В результате 

ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно 

следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз 

головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способ-

ствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого 

избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли 

на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько 

раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, 

спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают не-

большой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с форми-

рованием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук у обучающихся с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становле-

ния моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного 

захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, по-

степенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные дви-

жения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необхо-

димо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению 

мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в 

средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится 

массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, 

разминающие движения по пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалыва-

ние, перетирание кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглажи-

вание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопыва-

ние кистью ребенка по руке педагогического работника, по мягкой и жесткой поверхности; 

вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-приведение ки-

сти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью 

вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого 

пальца (игра "Покажи ладони", движения поворота ключа, выключателя); поочередное раз-

гибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); 

противопоставление большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж 

(кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному 

суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим работни-
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ком), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на спе-

циальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, 

купании. 

Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, на основе ко-

торых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учеб-

ном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое 

новое движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выпол-

нить самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недо-

статочно четко, не совсем правильно выполняет задание или не может вообще его выпол-

нить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще не-

сколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа педагоги-

ческого работника, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая 

помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании 

каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 

выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и це-

ленаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать 

обучающихся выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суста-

вах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в 

разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для 

обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно исполь-

зовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палка-

ми, булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно 

предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокаты-

вать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно 

найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все осталь-

ные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть 

в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать 

круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладо-

нью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в 

кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, указатель-

ный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолиро-

ваны и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо приме-

нять такое упражнение: педагогический работник садится слева от ребенка и, мягко придер-

живая кисть левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным представи-

телям) для выполнения дома с детьми следующие виды упражнений: 

разгладить лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наобо-

рот; 

постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на 

ладонь; сделать то же левой рукой; 

руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, посту-

чать ладонью по столу. 
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Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно пра-

вой руки: 

соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следую-

щие задания: 

сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 

отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила когот-

ки"); 

многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответ-

ствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный 

захват и изменения в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают 

предметной деятельности и письму; поэтому педагогические работники должны прививать 

детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с ними. 

Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много 

целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, пере-

ворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику 

с построенной башни или домика. 

 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально индивидуа-

лизировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы двигатель-

ные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы развить у ребенка чувства не-

приязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым 

без сообщения криком об этом родителям (законным представителям), педагогическому ра-

ботнику; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюноте-

чении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у обу-

чающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не 

только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспе-

чит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение самостоя-

тельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого 

навыка, является недостаточное развитие у обучающихся зрительно-моторной координации, 

схемы движения "глаз-рука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо развивать, начи-

ная работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые 

предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году 

жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать 

направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким 
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карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам 

самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки 

были свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поя-

сом. Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения и он с трудом сохраняет 

равновесие в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все приспособле-

ния для фиксации должны использоваться как временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и 

полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, за-

тем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях 

лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, 

которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие приборы мень-

ше скользят по поверхности стола. Для начального обучения приему пищи лучше использо-

вать десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, 

подобрать толщину, длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно 

закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух 

руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, по-

ильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. Ре-

бенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. 

При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии общеги-

гиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук сал-

феткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать дей-

ствия в определенной последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить 

самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, ко-

гда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования - учить открывать 

и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить обучающих-

ся чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые тре-

буется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей застегивания. Позд-

нее применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как 

расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших ку-

кол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть раз-

личными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, 

ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользовать-

ся осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; 

снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогические работники и родители 

(законные представители) должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по 

мере усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи педагогического работника 

при выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно учитывать 

возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все 

занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное 

выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, раз-

деваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, 
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не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно 

есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфет-

кой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

 

Развитие игровой деятельности. 

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно исполь-

зовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития пра-

вильных взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состоя-

ния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентирован-

ных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведе-

ния определяются степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществ-

лять различными способами в зависимости от состояния движения: 

пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального; 

назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать 

при захватывании и удержании игрушки; 

включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игро-

вых действий, сопровождаемых речью; 

самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством педагогических работников. 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить трени-

ровочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предмет-

ного и игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тре-

нировкой акта захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к 

ребенку; развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; от-

работка отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застеги-

вание пуговиц, молний. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую дея-

тельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопони-

мание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре обу-

чающиеся получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра име-

ет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства 

данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в 

определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого 

механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят 

игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что 

игры и деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недо-

статков психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу 

для здоровых обучающихся, должна включать дополнительные занятия, направленные на 

тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. 
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На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА необходимо решать сле-

дующие задачи: 

развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подго-

товки к овладению навыками письма; 

формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 

формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зритель-

но-пространственного восприятия; 

формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

развивать навыки конструирования; 

воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельно-

сти и ее результатам; 

развивать любознательность, воображение; 

расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих психофизио-

логическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить виды деятельности, 

наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно отнести ап-

пликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, форми-

рованию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и 

его доступность: аппликацией могут заниматься обучающиеся, имеющие низкий уровень 

графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспита-

нию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженны-

ми руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипуля-

тивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). Необходимо 

развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка предметах, диффе-

ренцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, которые обу-

чающиеся обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях 

аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с конструи-

рования по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструи-

рованию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обу-

чить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и 

формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному 

обозначению пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", "под", "около", 

"сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". Обучающихся обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с ис-

пользованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат поль-

зоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе конструиро-

вания; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают 

словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией ("квадрат", "прямо-
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угольник", "ромб". Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый 

индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При 

этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу. 

 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастиче-

ского пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация тонуса мышц и 

моторики артикуляционного аппарата): 

Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артику-

ляции. 

Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи). 

Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и диф-

ференциации звуков речи. 

Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционной работы является формирование всей системы полно-

ценной речевой деятельности: развитие понимания обращенной речи, расширение пассивно-

го и активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, 

улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного 

речевого общения. 

При проведении коррекционной работы с детьми с НОДА целесообразно использовать 

следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный логопедический 

массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная ар-

тикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка 

нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, 

готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать 

ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выделять в 

предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, 

объединения предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видо-

вых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития пред-

ставлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с использова-
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нием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно круп-

ной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интеллек-

туальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференцировать и 

обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и диффе-

ренцирующего мышления должно проводиться систематически как в процессе повседневной 

деятельности ребенка, так и на специальных занятиях. 

 

Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, по-

ложении в пространстве. 

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредото-

чения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический работник стимулиру-

ет развитие зрительной фиксации на лице, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием 

силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 x 10 см). В дальнейшем начинается 

тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного 

прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица педагоги-

ческого работника, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в 

направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают 

звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 

проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, лас-

ково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок 

находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках педагогического ра-

ботника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для за-

нятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание 

ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для 

этого проводятся различные игры ("Прятки", "Ку-ку"). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориенти-

ровки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины, 

цвета или формы ("дай такой, не такой"). 2) выделение по слову величины, цвета или формы 

("дай красный", "дай большой", "дай круглый"). 3) называние признака - величины, цвета, 

формы - ребенком (для обучающихся, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические 

игры. 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения 

(на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмо-

ционально отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. Пе-

дагогический работник наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает по-

гремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздра-

жители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной 

игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализо-

вать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игруш-
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ки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также 

различно интонируемый голос педагогического работника. Предлагая ребенку озвученную 

игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу 

педагогического работника, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит 

игрушку и лицо педагогического работника, которые постепенно оказываются вне поля его 

зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику 

звука, педагогический работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски и интонации голоса 

матери (или другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при этом зрительное 

подкрепление. Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: 

узнавание своего имени, различение строгой и ласковой интонации голоса педагогического 

работника и адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и 

грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на формирова-

ние дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Осо-

бо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи педагогического работ-

ника. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и 

пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-

кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием 

знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый 

(температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, 

мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тя-

желый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях 

проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, 

теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной контрастотермии. 

 

Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных 

и оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у 

обучающихся с НОДА с большим трудом. Педагогические работники должны помнить, что 

положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью формирования 

пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в поме-

щении самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно 

перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных представлений осуществ-

ляется поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформирова-

лось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь так же, как и 

при формировании представлений о величине, необходимо давать сразу же словесное обо-

значение формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук ребен-

ку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия 

"впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными 

частями тела, например, впереди (лицо) - сзади (спина), вверху (голова) - внизу (ноги), пра-

вая рука (справа) - левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части 

тела. С этой целью могут быть использованы различные детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого чело-

века". Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от дру-

гого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же спосо-
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бом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический работник 

должен обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки 

самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, уш-

ки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы. Важно также 

научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому че-

ловеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребен-

ком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом 

этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед-

назад, направо-налево, вверх-вниз. Определение своего местоположения относительно дру-

гого предмета (впереди-позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко - да-

леко, ближе - дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на соб-

ственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать са-

мостоятельно, педагогический работник должен показать ему это с помощью перемещения 

коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои действия правильными 

терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - важ-

ный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, верх-

няя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, 

нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений 

оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссозда-

ние по образцу или представлению пространственного размещения геометрических фигур 

или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узо-

ра или графических знаков. Педагогическим работником полезно зарисовывать с детьми 

схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отра-

женном в зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является формирование у ре-

бенка навыка составления разрезных картинок. Вначале ребенку можно предложить разрез-

ные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению 

картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы 

педагогические работники сопровождали собственные действия правильными терминами, 

определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык 

сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных картин по контур-

ному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных карти-

нок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса). 

 

Формирование временных представлений. 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характе-

ризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений осуществля-

ется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой есте-

ственной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать представ-

ления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Педагогическим работни-

ком рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных 

контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их после-

довательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об указанных вре-

менных отрезках педагогические работники могут использовать прием описания конкретной 

деятельности, которой в этот период занимаются обучающиеся. Обучающихся обучают раз-
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личать части суток: по внешним объективным признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих де-

ятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с опреде-

ленным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: распо-

лагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые кар-

точки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение педагогическим 

работником отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, 

связанные с данным временем суток, а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года 

лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с 

предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми - это весна. Пе-

дагогическим работником следует в соответствии с рекомендациями специалистов изгото-

вить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни 

людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм 

работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с 

порядком их возникновения; определение времени года по картинкам и составление расска-

зов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, исполь-

зование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание за-

гадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; рисование 

сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктив-

ная форма работы, особенно для обучающихся с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы ис-

пользуются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с 

определенной деятельностью обучающихся и обозначаются определенным термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА с 

днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают 

полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый 

день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - бе-

лый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На каждом листке 

календаря проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому 

номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответ-

ствующее деление. В конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В 

конце месяца подсчитывается количество недель, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни неде-

ли по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также 

для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельно-

сти обучающихся (используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью кален-

дарного года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с названиями меся-

цев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным 

содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим сти-

мулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года. Особый положительный 

эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные заня-

тия по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, простран-
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ственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по 

форме, величине и протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и сравнивать 

предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и 

различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчиты-

вать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой - маленький, больше - меньше, короткий - длинный, короче - длиннее, шире - уже, 

ниже - выше. 

Рекомендуется проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся смо-

гут осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют 

различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихся на то, что 

улицы бывают узкие и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. Именно в 

такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной величи-

ны, формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики, мячи, 

пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие 

предметы, затем - самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той же 

величины могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой красный 

кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно помочь устано-

вить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На сле-

дующем этапе обучающиеся овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы 

разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем 

эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как обра-

зец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, кото-

рые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие 

задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий 

формы и величины обучающиеся могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребен-

ку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах педагогический работник рассказывает, 

каким образом надо выполнять задание. Постепенно обучающиеся учатся самостоятельно 

планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия 

по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их фор-

мы и величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать предметы по какому-

либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости 

больше (меньше), переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При 

обучении обучающихся элементарному счету необходимо обратить особое внимание на со-

став числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка 

составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно исполь-

зовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов). 

 

Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков само-

обслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое внимание следует уде-
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лять их формированию. Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специ-

ально организованных занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуаль-

ные, двигательные возможности обучающихся. 

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чте-

ния и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периода обучения гра-

моте являются: 

формирование произвольной стороны речи; 

развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

формирование фонематического восприятия; 

нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

формирование психологической базы речи; 

формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, 

которые тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа основного пери-

ода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить обу-

чающихся чтению слогов и слов. 

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении гра-

фическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо 

начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА возможно 

только при условии специально согласованной деятельности воспитателя и инструктора 

ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и 

закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для специальных 

занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования мок-

рым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпан-

ной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа опре-

деленного количества предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности разви-

тия ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому педагогиче-

ские работники должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные формы 

удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен пока-

зать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в 

формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пу-

говиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнур-

ков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстегивание, 

завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим 

навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во 

время письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 
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подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения мышечного 

тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребен-

ка; 

отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам 

и наклонам при строго определенном положении рук; 

развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математиче-

ского мышления. В ходе работы по формированию математических представлений у обуча-

ющихся с двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие за-

дачи: 

накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей дей-

ствительности; 

формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные призна-

ки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по определенному 

признаку; 

накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

развитие ориентировки во времени и пространстве; 

образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

усвоение элементарного математического счета. 

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся происхо-

дит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержа-

ние предметов в их различном положении по отношению к ребенку, соотносительные дей-

ствия с предметами под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельно-

сти и потребности в осуществлении контролирования и самого процесса изображения по ме-

ре развития общих представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с двигательной патологией будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с педагогическим работником. Семья должна принимать активное участие в разви-

тии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Педагогические работники должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у обучаю-

щихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в ДОО и дома. Домашние задания, предлагаемые педагогом-психологом и воспи-

тателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эф-

фективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций 

у обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приобретает 

ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители (законные предста-

вители) должны выделить дома уголок, где должны находиться специально оборудованные 

стул, стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тре-

нажеры. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Целью программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Задачи: 
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекцион-

ной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освое-

ния; 

формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций 

и речи; 

целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными вида-

ми деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляци-

онного, оценочного; 

создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержани-

ем образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопро-

вождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной дея-

тельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и фор-

мирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 
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стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законны-

ми представителями) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических ра-

ботников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профес-

сиональной компетентности педагогических работников, повышение их квалификации в це-

лях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока яв-

ляется привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так 

как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 

а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционально-

го базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных 

функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной 

активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, ре-

чевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельно-

сти: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в ДОО 

в 2,5 - 3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-

ого этапа. Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводит-

ся меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важ-

но преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие ориен-

тировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятель-

ностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психи-

ческих функций. Необходимыми компонентами являются: 

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельно-

сти осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить полноценные эмоцио-

нальные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и другими детьми. Важно 

помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе детей, фор-

мировании полноценных межличностных связей; 
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сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и кон-

кретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предлож-

но-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связ-

ной диалогической и монологической речи; 

целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действи-

ями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это 

направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один 

из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целена-

правленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирова-

ние ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психокор-

рекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 

школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному обуче-

нию. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе воспитате-

лей. Она включает в себя традиционные направления по формированию фонетико-

фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подго-

товке к обучению грамоте. У обучающихся с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регули-

рующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формиро-

ванию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, совершенство-

вание речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
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преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств форми-

рующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аути-

стических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосы-

лок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на УУД в личностной, комму-

никативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 

общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррек-

ционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую ме-

тодическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений парциаль-

ные программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 

области, предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ПМПК и ре-

зультаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

ЗПР в отличие от умственной отсталости, которая является стойким, необратимым со-

стоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии рано начатой коррек-

ционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является медикаментозная под-

держка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно 

повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы 

и их интеграции в образовательную среду. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реали-

зации Программы может проводиться оценка индивидуального развития обучающихся. Та-

кая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагности-

ки (оценки индивидуального развития обучающихся дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего пла-

нирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключи-

тельно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития обучающихся 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей обучающихся), кото-

рую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в психологической диа-

гностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом про-

цессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ори-

ентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной дея-

тельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного со-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134


 

 

80 

 

держания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыду-

щем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР предпола-

гает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особен-

ностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, 

запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образо-

вательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация 

образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обуче-

ния, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анали-

зируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у обучающихся в 

процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают задачи педагогиче-

ской диагностики. 

Педагог-психолог использует различные методы психолого-педагогической диагности-

ки в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагно-

стических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содер-

жательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи педагогического 

работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет значение для построе-

ния индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора 

стиля и характера взаимодействия педагогических работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обсле-

довании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной 

и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показа-

телей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-

педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции разви-

тия обучающихся, а также позволят определить содержание образовательной работы с ре-

бенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недо-

статков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 
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работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе вы-

явления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты в рамках соци-

ализации, развития 

общения, нрав-

ственного, патрио-

тического воспита-

ния. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового 

общения с педагогическим работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство 

доверия и желание сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педа-

гогическим работником и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной дея-

тельности и к играм рядом, вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обу-

чающихся в ходе специально созданных ситуаций и в самостоя-

тельной деятельности, побуждать их использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; учить обучающихся пользо-

ваться различными типами коммуникативных высказываний 

(задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побужде-

ния); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать обучающихся к внеситуативно-

познавательному общению, поддерживать инициативу в позна-

нии окружающего, создавать проблемные ситуации, побужда-

ющие обучающихся к вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать 

условия для перехода ребенка на уровень внеситуативно-

личностного общения, привлекая его внимание к особенностям 

поведения, действиям, характеру педагогических работников; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюде-

ние определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к 

себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гла-

дить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по 

имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить се-

бя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать 

друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с 

мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в призна-

нии его усилий, стремления к сотрудничеству с педагогическим 

работником, направленности на получение результата. 
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 Создание условий для привлечения внимания и интереса к дру-

гим детям, к взаимодействию с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикоснове-

ний, поглаживания, визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмени-

ваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и 

педагогических работников (игры с одним предметом - мячом, с 

песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реак-

ций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик 

при проведении праздников (Новый год, День рождения, вы-

пускной праздник в детском саду). 

Создание условий и предпосылок для развития у обучающихся 

представлений о месте человека в окружающем мире, формиро-

вания социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к 

другому человеку, педагогическому работнику, другим детям 

через пример (педагогического работника) и в играх-

драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процес-

се наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художе-

ственной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочув-

ственному отношению к другим детям, к оказанию им помощи; 

формировать внимательное и уважительное отношение к роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам; 

окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, исполь-

зуя диалог, монолог (умение идти на компромисс для бескон-

фликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, 

терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоци-

онального и когнитивного компонентов: принятие себя "я хо-

роший" и умения критично анализировать и оценивать продук-

ты своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств фор-

мирующегося характера, предупреждения и устранения аффек-

тивных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений 

в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, кото-

рые могут испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической 

сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и поведенче-

ском компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о мо-

ральных нормах и правилах, но давал нравственную оценку 

своим поступкам и поступкам друзей; придерживался правил в 
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повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формирова-

нию навыков само-

обслуживания, тру-

довому воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осу-

ществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуля-

ции в совместной с педагогическим работником и в самостоя-

тельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности 

обучающихся в быту, во время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с 

опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность 

действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 

внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умыва-

ния, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых 

отражена последовательность действий при проведении процес-

сов самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе 

и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к ре-

зультатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к 

произвольной регуляции действий при самообслуживании в бы-

товой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продол-

жая развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным действи-

ям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с пе-

дагогическим работником на участке детского сада, поддержи-

вать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать 

и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению раз-

личных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, 

ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование прие-

мов работы, на последовательность действий, привлекать к ана-

лизу результатов труда; развивать умение обучающихся ориен-

тироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи 

обучающихся в процессе изготовления различных поделок и хо-

зяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы 

для труда; 

11) закреплять умения сервировать стол по предварительному 

плану-инструкции (вместе с педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связ-
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ную речь при обучении их различным видам труда и при фор-

мировании навыков самообслуживания. 

Формирование ос-

нов безопасного по-

ведения в быту, со-

циуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для 

человека и безопасного поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с фор-

мированием понимания различной знаковой, бытовой, световой 

и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и техниче-

ских устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и 

обучать элементарному их использованию, учитывая правила 

техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения обучающих-

ся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучаю-

щихся с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления обучающихся в раз-

ные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обуча-

ющихся, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режи-

мы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях 

и играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литера-

турой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предме-

тов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, лите-

ратурные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучаю-

щихся наполнять знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (ре-

гулировщик, постовой полицейский), водители транспортных 

средств, работники информационной службы), побуждать их 

отражать полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные но-

мера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую ин-

формацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном по-

ведении в информационной среде: о необходимости согласовы-

вать свои действия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником по допустимой продолжительности 
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просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и заня-

тий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе 

игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 13) расширять объем предметного (существительные), предика-

тивного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей 

импрессивной и экспрессивной речи для называния объектов, 

явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопас-

ностью поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного 

средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, инфор-

мационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у 

обучающихся в нестандартных и потенциально опасных ситуа-

циях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления 

обучающихся о некоторых источниках опасности для окружа-

ющего природного мира: обучающиеся должны понимать по-

следствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: хо-

дить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки дере-

вьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, остав-

лять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только 

в специально оборудованном месте и в присутствии родителей 

(законных представителей), педагических работников, перед 

уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, 

проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны 

быть знания о правилах безопасного поведения, но информация 

не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Познавательное разви-

тие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством созда-

ния насыщенной предметно-пространственной среды; 

2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогно-

зиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающих-
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ся, исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить 

их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звуча-

нию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь педагогического работника и повы-

шая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, сов-

мещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную коор-

динацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение кон-

туров пальчиком, примеривание с помощью наложения и при-

ложения данного элемента к образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить 

к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции "Дай такой же" к уровню "По-

кажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к само-

стоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обсле-

дования объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального коли-

чества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геомет-

рические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 

реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение пред-

мета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно 

увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру мате-

риалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоян-

ным признаком, размером и расположением как признаками от-

носительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравне-

ния, обобщения, конкретизации, абстрагирования, классифика-

ции на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков. 
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Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной де-

ятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мыш-

ления, способности к моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их иг-

ровому использованию: демонстрация продуктов конструирова-

ния (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для 

куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опред-

мечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными объ-

ектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнан-

ную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 

педагогического работника; побуждать к совместной конструк-

тивной деятельности при обязательном речевом сопровождении 

всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анали-

зировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана кон-

струкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на 

контур, заполнения имеющихся пустот); уделять внимание раз-

витию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из ча-

стей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающих-

ся, используя разнообразный строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и расста-

новки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и креп-

ления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения вни-

мания обучающихся использовать как указательные и соотно-

сящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а 

затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные 

игры с различными материалами: сборно-разборными игрушка-

ми, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской де-

ятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 

видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как 

искусстве и о строительстве как труде по созданию различных 

построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, 
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пространственных отношениях элементов в конструкции, отра-

жать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строитель-

ных наборов и конструкций по величине, расположению, упо-

требляя при этом прилагательные и обозначая словом простран-

ственные отношения; 

 16) формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирова-

ния все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 

планирование деятельности; упражнять обучающихся в умении 

рассказывать о последовательности конструирования после вы-

полнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использо-

вать приобретенные конструктивные навыки для создания по-

строек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализо-

ванных и подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по 

заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 

планированием и заключительным словесным отчетом). 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формирова-

нию элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, рас-

положения), составлять ряды-серии (по размеру, расположе-

нию); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки 

(приемы наложения и приложения) для определения количества, 

величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моде-

лей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения мно-

жеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучаю-

щихся, ориентировке на содержание множеств при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия (при-

ложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количествен-

ной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", поль-

зуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 

пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 

основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из мно-
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жества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 

соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символи-

ческого материала, показывать решение на пальцах, счетных 

палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символи-

ки уделять внимание практическим и активно-пассивным дей-

ствиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее 

число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее чис-

ло, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множе-

ствами предметов на основе слухового, тактильного и зритель-

ного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти - де-

сяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать 

знакомые цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (переверну-

том) изображении, среди наложенных друг на друга изображе-

ний, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из раз-

личных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, 

палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подби-

рать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематиче-

ских изображений объектов, геометрических фигур) и называть 

их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй - другую, третий 

задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими обо-

значениями действий задачи, использованием стрелок, указате-

лей, объединительных и разъединительных линий; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-
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драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти - десяти и 

включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в те-

лесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впе-

реди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с пра-

вой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-

внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные от-

ношения, между объектами по подражанию, образцу и словес-

ной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов 

с пространственным значением; 

6) обращать особое внимание на относительность простран-

ственных отношений при передвижениях в различных направ-

лениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направ-

лении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по 

схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предме-

тами и отвечать на вопросы: "Куда? Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения ме-

стонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 

назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выпол-

нении зрительных и слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего 

напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кру-

гу (по словесной инструкции педагогического работника и са-

мостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений, выделяя общие и различные простран-

ственные признаки, структурные элементы геометрических фи-

гур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и 
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внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреп-

лять эти представления в практических видах деятельности (ри-

совании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая ли-

ния", "ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", 

закрепляя в практической деятельности представления обучаю-

щихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной прово-

локи, лент, геометрических фигур). Формирование временных 

представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев, так и пониманию последовательности и цикличности 

времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании времен-

ных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между 

людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 

том, что родители (законные представители), педагогические 

работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности со-

бытий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 

сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по формирова-

нию целостной кар-

тины мира, расши-

рению кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-

научных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обсле-

дования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентиров-

ки) для выделения максимального количества свойств объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания обучаю-

щихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, шур-

шание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим 

его словом, правильное его понимание и использование (тре-

щит, поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-

грамматическим недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и пред-

ставлений умению составлять рассказы и описывать свои впе-

чатления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие тех-

нические средства и приспособления, усиливающие и повыша-

ющие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материа-

лов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - 
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не тонет). Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и яв-

лениями в естественных условиях, обогащать представления 

обучающихся с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный 

темп, недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой нагляд-

ной информации, связанное с выделением наблюдаемых объек-

тов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки само-

стоятельного выполнения действий, связанных с уходом за рас-

тениями и животными, уборкой помещений, территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и расте-

ний; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавли-

вать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, жи-

вотном и растительном мире на основе наблюдений и практиче-

ского экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о пред-

метах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для до-

ма, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая 

посуда; технические средства); 

 8) формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая сло-

варный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макро-

социальном окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явле-

ниях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Но-

вый год, День рождения, Выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмо-

ционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта обучающихся. 
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Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психиче-

ских функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как ос-

нову наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зритель-

ного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной про-

блемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствую-

щее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомога-

тельных средств, учить действиям с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, 

синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графиче-

ских, схематических моделей, а также реальных объектов в 

определенной последовательности, сначала с помощью педаго-

гического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе склады-

вания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу 

связывают с другими видами продуктивной деятельности), по-

строении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узна-

ванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по 

элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному модели-

рованию в играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2 - 3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать за-

шумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изоб-

ражения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в 

играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие анало-

гии на наглядном материале; 
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15) формировать умение делать простейшие умозаключения ин-

дуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на осно-

ве имеющихся знаний и представлений; 

 16) обращать внимание обучающихся на существенные призна-

ки предметов, учить оперировать значимыми признаками на 

уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки 

различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий мало-

го объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобще-

ния на основе существенных признаков, осуществлять класси-

фикацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического матери-

ала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для раз-

вития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчи-

вость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и 

контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 

этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 

разных видах деятельности и посредством специально подо-

бранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при вы-

полнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специаль-

ных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Речевое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совмест-

ные с педагогическим работником действия, наглядные ситуа-

ции, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от си-

туации и контекста; уделять особое внимание пониманию деть-

ми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными 

видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 
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4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение се-

мантических особенностей слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привле-

кать внимание обучающихся к изменению значения слова с по-

мощью грамматических форм (приставок, суффиксов, оконча-

ний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на раз-

витие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, 

сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 

зашел), а на этапе подготовки к школе предлагать опору на схе-

мы-модели состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обра-

щать внимание обучающихся на смыслоразличительную функ-

цию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 

миска - мишка; дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского язы-

ка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклор-

ных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонаци-

ям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), 

учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслораз-

личительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучаю-

щихся на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других обучающихся, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 

речи; воспитывать у ребенка отношение к другому ребенку как 

объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, дру-

гим детям с сообщениями, вопросами, побуждениями (то есть к 

использованию различных типов коммуникативных высказыва-

ний); 

 4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, до-

казывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помо-

щью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопро-

изношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение 

гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 
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педагога. 

2) развивать способность к моделированию правильного речево-

го темпа с предложением образцов произнесения разговорной 

речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихо-

творных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых рече-

вых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования го-

лоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать 

голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 

тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха 

как способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому ана-

лизу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бума-

га, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины), нахождению 

и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представления о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома), голосах животных, обучать обуча-

ющихся подражанию им; 

 4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явле-

ния по звуковым характеристикам (громко - тихо, длинно - ко-

ротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориен-
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тируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): прове-

дение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соот-

ветствии с произнесенным педагогическим работником гласным 

звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звон-

кими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в 

конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить обучающихся давать эти характеристи-

ки при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семан-

тизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на 

основе расширения познавательного и речевого опыта обучаю-

щихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать ан-

тонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и сино-

нимических отношениях между словами, знакомить с явления-

ми омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогаще-

ния словаря глаголами и прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщаю-

щих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия 

для освоения продуктивных и непродуктивных словообразова-

тельных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прила-

гательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформле-

ния словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамма-

тических форм слов, расширять набор используемых детьми ти-

пов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 
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 6) работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструк-

ции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово, предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обу-

чающихся к речевой активности, к постановке вопросов, разви-

вать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги - от реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексиче-

ского содержания и семантического значения высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смыс-

ловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и комму-

никативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное выска-

зывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, со-

ставления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сю-

жетные картинки, описательных рассказов и рассказов из лич-

ного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсцени-

ровки, игры-драматизации, моделирование ситуации на магнит-

ной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 

при сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементар-

ном планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучаю-

щихся и расширять их поведенческий репертуар с помощью 

обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о ре-

зультате поступков и действий, развивая навыки произвольного 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и 

аналитико-синтетической деятельности с языковыми единица-

ми; учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 
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2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помо-

щью полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

 4) учить дифференцировать употребление терминов "предложе-

ние" и "слово" с использованием условно-графической схемы 

предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения 

по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на 

слух, без опоры на условно-графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: ко-

роткие - длинные слова (педагогический работник произносит 

короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное слово - 

линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику за-

данным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фоне-

му с определенным зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в усло-

виях наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 

письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нели-

нованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров 

из геометрических фигур, соблюдая строку и последователь-

ность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тет-

радях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю 

- стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание конту-

ров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить обуча-

ющихся срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по приобще-

нию к художествен-

ной литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, 

умение слушать родителей (законных представителей), педаго-

гического работника, других детей, внимательно и доброжела-

тельно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстра-

ции в детских книгах, специально подобранные картинки с 
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близким ребенку содержанием, побуждать называть персона-

жей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном раз-

мере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление от-

хлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать 

к совместному и отраженному декламированию, поощрять ини-

циативную речь обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рас-

сказывания на полноценное слушание, фиксируя последова-

тельность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к сов-

местному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, расска-

зов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать прочитан-

ное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специаль-

ной доске), отражающие последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведе-

ние персонажей, используя различную интонацию, голос раз-

личной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в 

данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения не-

знакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, созда-

вая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой иг-

рой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, 

символы, широко используя речевые игры, шарады. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие". 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных 

видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; 

создавать условия для развития самостоятельного черкания ка-

рандашами, мелками, волоконными карандашами; 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя 

на ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 

поощрять их "узнавание" и называние с целью "опредмечива-

ния"; 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 
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вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 

изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, 

его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональ-

ный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказы-

ваниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на 

рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изобра-

жений, уделяя особое внимание изображению человека и его 

действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности с педагоги-

ческим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, вы-

делять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с 

помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически вос-

принимать различные сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и хо-

лодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 

пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный 

образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

13) развивать творческие способности, побуждать придумывать 

и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам 

(тесту, глине), в процессе лепки, из которых обучающиеся раз-

минают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а 

педагогические работники придают затем этим кускам предмет-

ный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, за-

крепляя технические навыки лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, 

спит, "служит"); 

 18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе 

с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративные узоры по принципу по-

вторности и чередования в процессе "подвижной аппликации", 

без наклеивания; 
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20) уделять внимание выработке точных движений рук под зри-

тельным контролем при выполнении аппликации (при совмеще-

нии поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдви-

гать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при 

аппликации по образцу или словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, ап-

пликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию 

речи для составления наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающих-

ся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изоб-

разительной деятельности, организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, 

лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовы-

вать его, объяснять после окончания работы содержание полу-

чившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых об-

разов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 

аппликации, изодеятельности (задания "Нарисуй волшебный 

замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); предла-

гать специальные дидактические игры, в которых требуется до-

рисовать незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию 

различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явле-

ниях окружающего мира, поддерживать стремление к расшире-

нию содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную ре-

гуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, пере-

даче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои рабо-

ты путем сопоставления с натурой и образцом, со словесным 

заданием; 

 11) закреплять пространственные и величинные представления 

обучающихся, используя для обозначения размера, места распо-
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ложения, пространственных отношений языковые средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы 

кистью, карандашами, фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, рас-

ширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 

средства выразительности, передающие характер образа, под-

держивать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность ра-

боты по приобще-

нию к изобрази-

тельному искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и вос-

приятию произведениями искусства (картинами, иллюстрация-

ми к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произ-

ведений изобразительного искусства, учить их эмоционально 

реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских 

художников, используя средства "музейной педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приоб-

щать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические 

чувства. 

Коррекционная 

направленность ра-

боты в процессе му-

зыкальной деятель-

ности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 

основе знакомства обучающихся со звучащими игрушками и 

предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать скрытые 

от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукопод-

ражаниям, как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, зву-

чание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к 

определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медлен-

но), силе звуков (громко или тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания по-

тешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушива-

нии музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающих-

ся к слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 

музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 

маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вы-

зывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и по-

вышения эмоционального фона восприятия окружающего; 
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9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зри-

тельно-слуховые и двигательные представления о средствах му-

зыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, 

идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-

высотный и тембровый слух, включая в занятия разные музы-

кально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инстру-

ментами; привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, 

хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприя-

тие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их му-

зыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узна-

вания музыкальных произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о сред-

ствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 

направлениях, исходя из особенностей интеллектуального раз-

вития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то 

есть элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармош-

ке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских музы-

кальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для 

передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота ис-

полнения, интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 

учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее 

темп, ритм, мелодию; 

 17) формировать разнообразные танцевальные умения обучаю-

щихся, динамическую организацию движений в ходе выполне-

ния коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с 

предметами во время танцев, музыкально-ритмических упраж-

нений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать 

ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обуча-

ющихся: выполнять движения под музыку по зрительному (кар-

тинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать рас-

стояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в сторо-

ны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не заде-

вая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движе-

ний, учить выполнять движения в соответствующем музыке 

ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метри-

ческий рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 
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22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с 

изменением характера музыки (быстро - медленно); самостоя-

тельно придумывать и выполнять движения под разную музыку 

(вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу 

проявлений творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с 

ознакомлением их с произведениями художественной литерату-

ры, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откли-

каться на понравившееся музыкальное произведение, переда-

вать свое отношение к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 

средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение 

движений и жестов в танце, объяснять их словами; обогащать 

словарный запас обучающихся для описания характера музы-

кального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области "Физическое развитие". 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов по-

зитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (кор-

рекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи обу-

чающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое 

развитие": 

коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

развитие техники тонких движений; 

коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы кор-

рекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по формиро-

ванию начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне 

с условиями, необходимыми для нормального роста тела, по-

звоночника и правильной осанки, и средствами физического 

развития и предупреждения его нарушений (занятия на различ-

ном игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры 

с использованием полифункционального оборудования (сенсор-
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ные тропы, сухие бассейны), направленные на улучшение ве-

нозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чув-

ствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости обучающихся, 

расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активно-

сти обучающихся; создавать условия для нормализации их дви-

гательной активности: привлекать к активным упражнениям и 

играм пассивных обучающихся (включать их в совместные иг-

ры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных дошкольни-

ков, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у обучающихся самостоятельный кон-

троль за работой различных мышечных групп на основе кон-

трастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, 

"сосулька весной" - мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приемы ре-

лаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 

разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, пальцами 

ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 

эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагруз-

ка должна не только соответствовать возможностям обучаю-

щихся, но и несколько превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для обучающихся, 

имеющих низкие функциональные показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, затор-

моженность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической 

нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений) в процессе коррекции недо-

статков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкально-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения); 

 9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содер-

жания и средств физического воспитания с учетом возрастных 

физических и индивидуальных возможностей обучающихся; 

10) включать упражнения по нормализации деятельности опор-

но-двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, по-

ложения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плос-

костопия у обучающихся; 
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11) объяснять значение, формировать навыки и развивать по-

требность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 

процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем са-

мочувствии, объяснять, что болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокой-

ным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно со-

мкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использова-

нием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и 

дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение веноз-

ного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувстви-

тельности тела, увеличение силы и тонуса мышц, подвижности 

суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к органи-

зации двигательной активности обучающихся, к закреплению у 

обучающихся представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по физиче-

ской культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования тех-

ники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 

прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты 

и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать 

детям игровые задания: "пройди между стульями", "попрыгай 

как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (дина-

мические паузы); разминки и подвижные игры между занятия-

ми, утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в 

коллективе, развивать способность пространственной ориенти-

ровки в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на из-

менение положения тела во время перемещения по сложным 

конструкциям из полифункциональных мягких модулей (кон-

струкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей 

путем введения сложно-координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловко-

сти, гибкости, силы, выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучаю-

щихся переключаться с одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной ин-
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струкции педагогических работников и давать словесный отчет 

о выполненном движении или последовательности из двух - че-

тырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различ-

ных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамиче-

ского и статического равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время 

ходьбы (быстрый, средний, медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в ко-

лонне, при беге парами соизмерять свои движения с движения-

ми партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их 

технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться с со-

хранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером 

при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организо-

вывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комби-

нации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивны-

ми элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: дви-

жение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой 

бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием до-

сугов и спортивных праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригиру-

ющие упражнения для разных мышечных групп; 

 19) стимулировать потребность обучающихся к точному управ-

лению движениями в пространстве: в вертикальной, горизон-

тальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений 

и действий с предметами по словесной инструкции и умение 

рассказать о выполненном задании с использованием вербаль-

ных средств; 

21) стимулировать положительный эмоциональный настрой 

обучающихся и желание самостоятельно заниматься с поли-

функциональными модулями, создавая из них различные высот-

ные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движе-

ний под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 

ритмом, характером музыкального произведения); 

23) предлагать задания, направленные на формирование коор-

динации движений и слова, сопровождать выполнение упраж-

нений доступным речевым материалом (обучающиеся могут од-
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новременно выполнять движения и произносить речевой мате-

риал или один ребенок проговаривает, остальные выполняют 

или педагогический работник проговаривает, обучающиеся вы-

полняют). 

Коррекция недо-

статков и развитие 

ручной моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нор-

мализации мышечного тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагогического работника; формировать дифференцированные 

движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, от-

ведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия 

пальцами обеих рук; 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; раз-

вивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопы-

вания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц 

пальцев и кистей рук при утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками 

под звучание музыкальных инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимна-

стике"; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимна-

стики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия паль-

цами рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной 

фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, формиро-

вать дифференцированные движения пальцев рук при нанизы-

вании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной после-

довательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указа-

тельным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по за-

данным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использова-

нии чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать 

сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуко-

вые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топ-

ни, а если красный - хлопни в ладоши; в дальнейшем значение 

сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук 

"кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа 

каждого пальца от ногтя к основанию; 
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17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 

используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пугови-

цы). 

 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить про-

стые линии - дорожки в заданном направлении, точки, дуги, со-

единять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в 

крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изги-

бы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая ка-

рандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук 

при воспроизведении образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать, штриховать контуры 

простых предметов в различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисун-

ки цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпо-

чтений при выборе цвета. 

Коррекция недо-

статков и развитие 

артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зритель-

но-кинестетические ощущения для усиления перцепции артику-

ляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артику-

ляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артику-

ляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифферен-

циации вдоха и выдоха через нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упраж-

нениях подражательного характера (яркое солнышко - плотно 

сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция недо-

статков и развитие 

психомоторной 

сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений и фоне-

тической ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 

способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регу-
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ляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двига-

тельного развития использовать разные сигналы (речевые и не-

речевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 

опорой на двигательную активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность 

и выразительность движений посредством упражнений психо-

гимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний 

с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар ...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая 

выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; 

танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной органи-

зации движений; совершенствовать умения и навыки одновре-

менного выполнения детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в зве-

нья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной 

формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произ-

вольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои дви-

жения, движения других детей, осуществлять элементарное дви-

гательное и словесное планирование действий в ходе двигатель-

ных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 

сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровож-

дением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование коор-

динации движений и слова, побуждать сопровождать выполне-

ние упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся 

могут одновременно выполнять движения и произносить рече-

вой материал, или же один ребенок, или педагогический работ-

ник, проговаривает его, остальные выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образ-

цу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим об-

разцом. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы по-

вышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 
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Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования разви-

вающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получе-

ния результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования инди-

видуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагно-

за из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Каннера", "синдром 

Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3 

- 3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ребенка с РАС к 

переходу в ДОО, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, 

индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, од-

новременно являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-

вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу МДОУ ДС «Родничок» с посте-

пенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адапта-

ции и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вме-

сте с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере 

созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС 

выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 

Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребенком является очень важным 

моментом не только в эмоциональном развитии ребенка 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 лю-

дей и адекватно на них реагировать; 

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

сочувствию, состраданию; 

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

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

вая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, 

эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведе-

ние (через эмоциональное тонизирование при определенном уровне развития аффективной 

сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный жест. 

Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого че-

ловека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем матери-
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альный результат. 

 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик 

восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

образов, но и фактически все 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, направ-

ленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активно-

сти. 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 информа-

цию, адекватно на нее реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

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

чающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной мо-

дальности, не учитывая которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие ре-

акции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

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 рассто-

янии 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 про-

слеживания 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 разное 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. 

Слуховое восприятие: 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, ко-

локольчики); 
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стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знако-

мых игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушка-

ми, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулиро-

вать ими; 

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

лос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самосто-

ятельно или совместно с педагогическим работником; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличиваю-

щемся 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 конкрет-

ными 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 жи-

вотных и птиц, подражать им; 

совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 

учить дифференцировать их звучание (барабан; металлофон, бубен), выполняя при этом дей-

ствия с музыкальными инструментами (игрушками); 

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

вотных 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 иг-

рушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упраж-

нениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его. 

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 физиче-

ской помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дере-

во, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теп-

лый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твердый, жидкий, густой, сыпучий); 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его от-

дельных частей; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 
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развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ре-

бенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

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

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, су-

хой), 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); 

Восприятие вкуса: 

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

узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений); 

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

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной фор-

мы, величины, разного цвета; 

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 

цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприя-

тия; 

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

формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сорти-

ровки). 

46.2.7. Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у 

ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия: показы-

вать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

ется уровень интеллектуального развития ребенка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обяза-

тельной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно 

важна в случае тяжелых и осложненных форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

 

Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимо-

действия обучающихся с ближним социальным окружением и рассматривается как основа 

формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем - игровой 

деятельности или ее предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, зада-

чи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста, в той или иной сте-

пени 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 особен-

ности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза 

наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней 

помощи. 
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Основополагающим является формирование способов принятия, установления и под-

держания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приемам взаи-

модействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными 

представителями), который является важным звеном становления мотивационной сферы ре-

бенка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств обще-

ния ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, фор-

мирование способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

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

Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными предста-

вителями), другими близкими, педагогическим работником: 

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

дагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 

формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные от-

ношения 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 пред-

ставителями), 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 (законны-

ми 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), пе-

дагогическом работнике; 

формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представите-

лями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида предпосы-

лок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

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 ребенка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодей-

ствия; 

вызывать у ребенка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать 

на их основе контакт; 

вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 
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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 ра-

ботник; 

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

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

ной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилак-

тика и (или) коррекция проблемного поведения): 

учить откликаться на свое 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, изме-

нять свое поведение с учетом этой оценки; 

формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определенную 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). 

 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничива-

ют его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском фор-

мирования 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 все-

го, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целена-

правленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения, 

его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с ис-

пользованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 

в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными пред-

ставителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению; 

развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными пред-

ставителями), 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 
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сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим ра-

ботником; 

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 пред-

ставителями), педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, интона-

ции, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными 

жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные 

с предметом, игрушкой, которая привлекает 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 пе-

дагогический работник; 

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

бенка; 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (по-

буждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответству-

ющей мимикой лица и естественными жестами; 

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

формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комменти-

руя 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 педа-

гогического работника; 

активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, иг-

рушки, картинки; 

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 

стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выра-

зить просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

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

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

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

ником; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением голо-

вы 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; 
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стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выраже-

ния 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 лепе-

те; 

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 про-

стой артикуляционной гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результа-

те 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 даль-

нейшем - с обращением). 

 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трех лет у любого ребенка возможности обозначить свое отношение к 

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

ются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, 

в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с 

тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипий, частые повторе-

ния таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 

уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую ра-

боту 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 ре-

бенок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекцион-

цую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле развиваю-

щих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует 

вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ре-

бенка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка исключитель-

но важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития 

ребенка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, 

психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития 

взаимодействия, общения с ребенком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровож-

дения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный 

контакт ребенка с аутизмом с педагогическим работником, родителями (законными предста-

вителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретенные навыки более стойкими, не тре-

бующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы 

поощрения и (или) подкрепления; 
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установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 

конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения (ос-

новные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание 

происходящего, общение в некомфортной для ребенка форме, непривлекательное занятие, 

сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необ-

ходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с учетом индивидуаль-

ных особенностей ребенка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоци-

рующих 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 ребенок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить не-

желательную поведенческую реакцию; 

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

игнорирование, тайм-аут). 

Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким 

причинам: 

в раннем возрасте в определенный период стереотипии свойственны типичному разви-

тию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипий 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 фено-

менологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные 

стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте 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 стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений раз-

вития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям 

ребенка 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 дальнейшем. 

 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при 

типичном развитии ведущим после трех лет и остается таковым до 5 - 7 лет, однако базис его 

развития - и в норме, и при различных нарушениях - закладывается в раннем детстве. Имен-

но поэтому у ребенка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна 

быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников МДОУ ДС «Род-
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ничок». Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной актив-

ности, 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 деятель-

ности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвиж-

ные игры и плавание. 

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 дру-

гую"; 

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 геометрические 

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

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

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия 

(далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на 

уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на формирование специфиче-

ских 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 харак-

тер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без усиления стерео-

типий: 

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 негатив-

ных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твердый, текучий, сыпучий, 

пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении про-

воцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

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

стают 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 емкости или в емкость, 

перекладывать предметы из одной емкости в другую; 

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

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

совместных или подражательных действий (следует еще раз обратить внимание на опасность 
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формирования стереотипий!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функ-

циональное 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. 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физи-

ческим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими 

детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного вза-

имодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, зале-

зать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и пере-

лезать 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 и самостоя-

тельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельно-

сти; 

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 инфекци-

онных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития 

игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигатель-

ной активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности об-

легчается 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, 
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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 играющих обучающихся. 

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 тяжелых случаях спон-

танно фактически не развивается). Развитие игры, выбор ее видов и форм должны опираться 

на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребенка в коммуникации, речевом раз-

витии, памяти, внимании, воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подража-

нию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фи-

гурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

учить действовать целенаправленно с игрушками на колесах (катать каталку, катать ко-

ляску с игрушкой); 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педа-

гогического работника; 

учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой ин-

струкции. 

 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из 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 ребенка в исполнении 

повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), прием пищи, различные гигиени-

ческие процедуры): 

сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

возрастанием "доли участия" ребенка с тенденцией к полной самостоятельности, до-

стижимой 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 аккурат-

ность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, прием пищи). 

 

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 рас-

стройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосред-

ственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это прио-

ритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же 
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возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, раз-

витием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и 

другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдель-

ных занятий или дня в целом. Основным методическим приемом формирования навыков са-

мостоятельности является использования расписаний различных по форме и объему. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с по-

вышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно-

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия соот-

ветствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", "форми-

рование 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 ее содержание и возможности решения фактически полностью опреде-

ляются успехами коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений со-

провождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению 

этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует не-

готовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к соответству-

ющей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформи-

рованности активного внимания. 

 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в 

первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу коррек-

ционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС у ребенка нет мотива-

ции к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррек-

ционной работе, если у ребенка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реаги-

рования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не до-

ступно. 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 подхо-

дов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когда ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как те-

бя зовут?", "Где ты живешь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, 

так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для ребенка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально прием-

лемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблем-

ного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 
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использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

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

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, поскольку, как по-

казывает опыт, даже при наличии серьезной причины для взаимодействия с другим челове-

ком (например, потребности в помощи) ребенок с аутизмом не устанавливает контакт пото-

му, 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" ребенка с аутизмом, развития его самостоятельно-

сти. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ре-

бенок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие 

- способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активно-

стью партнера по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция ис-

ключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также иг-

рает очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 

речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнооб-

разны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при ее формально пра-

вильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследова-

ние, 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; 

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. 

2. 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, причесываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 
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признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связан-

ные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение 

числа спонтанных высказываний; 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформиро-

ванной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался без сопро-

вождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искаженных 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 спонтан-

ного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсрочен-

ным на неопределенное 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 мне-

ние, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как та-

ковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, что 

действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что использо-

вание альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной ком-

муникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов 

комплексной диагностики. 

 

Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негати-

визм, 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 всегда выполняет определенную функ-

цию; актом проблемного поведения ребенок с аутизмом осознанно или неосознанно сообща-

ет 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 пове-

дения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две - избегание непри-

ятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 
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4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое желание изменить ситуацию; 

не поощрять проявления проблемного поведения, если оно все же возникло (ребенок не дол-

жен 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" - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в кото-

рой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного по-

ведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребен-

ка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негу-

манного отношения к ребенку). В последние 15 - 20 лет используется редко из-за низкой эф-

фективности (не дает положительного образца поведения). Чаще всего используются повто-

ряющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного по-

ведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специ-

альное направление сопровождения проблема выделена недостаточно четко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматривают-

ся как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидно-

стью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образователь-

ные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи эмоцио-

нального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миром в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоци-

онального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их поведе-

ния; 

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 определенные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая 

их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приемы, например, эмо-

циональное заражение, эстетическое воздействие). 

 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 
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Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способ-

ность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребенок не будет уметь 

себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туа-

летом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навы-

ки. Все это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (за-

конные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не 

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков са-

мообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, 

а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпа-

дают 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 со-

ставляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 

большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить приро-

ду и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбо-

ру стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведе-

ния предлагает отрабатывать в первую очередь такие простейшие операции, как соотнесение 

и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответ-

ствующими 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 деятельно-

сти, 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 произ-

вольности, развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

 

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 окружаю-

щего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работ-

ников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части 
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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; 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 педа-

гогического работника; далее - самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, про-

извольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие с педагогическим работником как предпо-

сылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия 

или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических работ-

ников); 

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

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного разви-

тия ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("По-

ка!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребенок 

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

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательно-

го) отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью 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, на природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

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 механи-

ческое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и по-

ведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффектив-

ной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, раз-

личать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 
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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 дея-

тельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

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

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса че-

рез 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 ребенка 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 са-

мосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные 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 ее структурирования и разворачивания; формирование 

мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (за-

конных представителей), специалистов, друзей). 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 

влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм, либо относятся к искаженным фор-

мам реакции ребенка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных при-

чин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-

педагогическая коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); 

во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-

педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения все-
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гда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребенка с РАС с членами семьи - 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребенку не только тогда, когда он плохо 

себя ведет. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления неже-

лательных форм поведения. 

2.10. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адап-

тированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа вос-

питания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспита-

ния на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Ор-

ганизации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных це-

лей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеа-

ла, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конститу-

ционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базо-

выми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направле-

ния для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образова-

тельных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном об-

ществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, допол-

няет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образователь-

ной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержа-
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тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российско-

го общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовы-

ми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспи-

тания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворче-

ство и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного пове-

дения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, со-

держащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, опи-

сывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отноше-
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ний. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает пси-

хофизические особенности обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитыва-

ющей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) МДОУ ДС «Родничок»: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отноше-

ний между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собствен-

ной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на осно-

ве чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Ос-

новная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зача-

стую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопе-

реживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправ-

ному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-

сят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и ста-

новятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полно-

ценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы обществен-

ного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе дру-

гих детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 
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же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старши-

ми, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на созда-

ние воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая пси-

хологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условиями нормаль-

ной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой че-

ловек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные осо-

бенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут вы-

ступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее ре-

ализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и спо-

собов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная актив-

ность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общи-

тельность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. По-

этому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представ-

ленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного воз-

растов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гар-

моничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 
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в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ младенче-

ского и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста 

(к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" 

и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способ-

ный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный общать-

ся с другими людьми с помощью вербальных и не-

вербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и ак-

тивность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасно-

сти в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работни-

ку в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслужи-

вании, в быту, в игре, в продуктивных видах дея-

тельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляю-

щий интерес и желание заниматься продуктивны-

ми видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольно-

го возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к со-

чувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятель-

ности и в самообслуживании, обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать прави-

ла безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве, стре-

мящийся к отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности, обладающий зачатка-
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ми художественно-эстетического вкуса. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного воз-

раста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, приро-

да 

Имеющий представление о своей стране, своей ма-

лой Родине, испытывающий чувство привязанно-

сти к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и 

заботе, проявляющий задатки чувства долга: ответ-

ственность за свои действия и поведение; прини-

мающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры с учетом 

имеющихся речевых возможностей, в том числе с 

использованием доступных способов коммуника-

ции. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаи-

модействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуни-

кативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной ак-

тивности, понимающий на доступном уровне 

необходимость реабилитации. 

Готовый к использованию индивидуальных 

средств коррекции, вспомогательных технических 

средств для передвижения и самообслуживания. 

Владеющий основными навыками личной гигиены. 

Стремящийся соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при вы-

полнении поручений и в доступной самостоятель-

ной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и кра-

сота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящий-

ся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками худо-
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жественно-эстетического вкуса. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ до-

школьного 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 обще-

стве 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 воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятель-

ность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональ-

ный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравствен-

ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 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, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважени-

ем 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 соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-

ства 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; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обуча-

ющихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134
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формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

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 зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие соци-

альных 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 се-

мьи 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 по-

ступков 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: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, тради-

ционные 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. 

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 работни-

ком; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
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иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятель-

ности 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"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирую-

щих и здоровье сберегающих технологий и обеспечение условий для гармоничного физиче-

ского и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обу-

чение 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. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гиги-

ене 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 ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-

ностью, 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 Орга-

низации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспи-

тательной 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. 

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 вос-

питание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой де-

ятельности 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 
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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, ис-

пользовать 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 со-

пряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почув-

ствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соот-

ветствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, жела-

нием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний 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. 

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, эти-

кет 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, вла-

деть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушка-

ми, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предсто-

ящей 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. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмо-
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циональной сферы личности 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 обучающих-

ся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, во-

ображения 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 раз-

ным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различ-

ные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и дру-

гое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её со-

держания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную само-

стоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации обще-

ния, поддерживать познавательные интересы, изменять предметно-развивающую среду и 

др.).  

К культурным практикам относят:  

 игровую,  

 продуктивную,  

 познавательно-исследовательскую, 

 коммуникативную,  

 чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъект-

ность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив:  

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

 в продуктивной - как созидающий и волевой субъект (инициатива целеполага-

ния);  

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (по-

знавательная инициатива);  

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности дру-

гих культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- исследова-

тельской, продуктивной деятельности).  

 

Традиционными в  детском саду « Родничок» стали такие культурные практики, как: 

« Здравствуйте, я пришел». Приветствие  вновь поступившего ребенка   дает ребенку 

возможность осознать свою значимость и  установить  эмоциональный контакт с группой. 

Поздравление именинников. В каждой группе по  особому выделяется   именинник: 

это может быть украшенный стул, украшение с фотографией и свечами и т.д., организуется 

музыкальное поздравление, пожелания детей и подарки с чаепитием.   
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Мини-музеи, организованные в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью 

События недели. В краткой форме родителя знакомятся с темой и  планами мероприя-

тий в  образовательной деятельности  с детьми на предстоящей неделе.  Какую роль отводит-

ся родителям. 

Спортивный праздники «Осенний марафон», « Моя спортивная семья», « Малые 

Олимпийские игры» с обязательным вносом и выносом флага ДО. 

Встреча с интересными людьми.  Знакомство с профессиями родителей. 

Конкурсы ДО « Я расту», « Я развиваюсь» дает возможность отследить индивидуаль-

ные успехи и затруднения ребенка, спланировать работу педагога. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и примене-

ния знаний и умений, для развития творческого мышления. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например « Новая жизнь старым вещам». Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление 

коллекции, создание нового продукта детского рукоделия и пр. Обязательно- включение де-

тей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 

уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 

важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста подбираются   тексты с продолжением, тогда де-

ти на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключи-

лось с героями книги. Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения использу-

ется  аудиозапись, начитанная профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой. 

Литературные встречи. Форма организации художественно- игровой деятельности 

детей, предполагающая  восприятие  литературного произведения через знакомство с героем 

произведения, который приходит в «гости» к детям и ведет их в путешествие по своей книге. 

Игровые тренинги ТРИЗ-ОТСМ (система заданий преимущественно игрового харак-

тера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов цвета, формы, простран-

ственных отношений и др., способов интеллектуальной деятельности: умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо при-

знаку и пр.); 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги, чаепития, ярморки, дни рождения, по народным 

традициям и обычаям. 

Детский спектакль  

Ярмарка  

Квест « Форд Боярд» 

Концерты  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, прояв-

ленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые собы-

тия, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампа-

нии (соответствует текущему графику функционирования дошкольного отделения в летний 

период).  

Направленность и тематика мероприятий ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывающие  личностный интерес детей:  

- явления нравственной жизни ребенка;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  

- мир искусства и литературы;  

- традиционные для семьи, общества и государства праздничные события;  

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка;  

 - народная  культура и традиции. 

К традиционным мероприятиям ДОУ относятся:  

День знаний, Осенний бал, Осенний марафон, Новый год, Зимняя спартакиада, Масле-

ница, День советской Армии,  8 Марта, Встреча весны, День космонавтики, День Победы, 

Выпускной бал,  День защиты детей.  

Ежемесячно проходят выставки творческих работ с участием родителей, взрослые и де-

ти принимают участие в конкурсных мероприятиях поселка и муниципалитета .  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Первое условие — разнообразие форматов;  

Второе условие — участие родителей;  

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Общие дела - это события ДОУ, которые обязательно планируются, готовятся, прово-

дятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных творче-

ских дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с педагога-

ми в единый коллектив. В ДОУ такими являются: 

 социальные и экологические акции;  

выставки;  

проекты;  

спортивные и оздоровительные мероприятия;  

конкурсы;  

выставки;  

творческие мастерские 

Реализация программы в МДОУ ДС «Родничок» осуществляется с помощью программы Н.Ю. 

Куражевой «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет, «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой для 

детей 4-5 лет, «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 5-6 лет, «Приключения будущих пер-

воклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет». 

Данные программы психологических занятий с детьми представляет собой набор стра-

тегий, направленных на достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов – восприятия, внимания, памяти, 

воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словестно-логического, творческого и критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 
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- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процес-

са общения; 

- развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уве-

ренности в себе; 

- развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Используемые диагностические методики:  

- Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 3-4 лет» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

-Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 4-5 лет» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

- Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 5-6 лет» под редакцией  Н.Ю. 

Куражевой. 

- Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 6-7 лет» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой 

        Используются методики, предложенные в пособии Ю.А. Афонькиной «Рабочая про-

грамма педагога-психолога ДОО» с целью изучения процесса достижения воспитанниками 

личностных образовательных результатов детей, выявления проблем в развитии, факторов 

риска для психологического здоровья, выявления кризисных изменений, негативных и пози-

тивных симптомов психологического кризиса. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

           В МДОУ ДС «Родничок» организована деятельность педагогических работников в 

форме ППк для выявления, обследования обучающихся, разработку индивидуального обра-

зовательного маршрута обучающихся; 

        Участниками ППк являются: заместитель заведующего по учебной части, педагог-

психолог и педагоги групп. На ППк процесс реабилитации наиболее сложных обучающихся 

докладывается и обсуждается всеми педагогическими работниками. Берется письменное со-

гласие родителей (законных представителей) на работу с ребенком 

        ППк в МДОУ ДС «Родничок» проводится планово раз в три месяца, дается оценка про-

веденной работы с ребенком и ее результативность, решаются дальнейшие методы работы с 

ребенком ОВЗ и его семьей.  

       При необходимости (новых запросов от родителей (законных представителей) ребенка 

или педагогов МДОУ ДС «Родничок»), ППк собирается внепланово. 

        Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с 

учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при 

коррекции нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, ко-

торая призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение.  

Особое внимание уделяется ортопедическому режиму. Ребенок с двигательной патоло-

гией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той же позе, 

что обеспечивает группа МДОУ ДС «Родничок». Для ребенка индивидуально подобраны 

наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по 

мере развития двигательных возможностей ребенка. Педагоги следят за тем, чтобы ребенок 

не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и но-

гами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных 

контрактур коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка педагоги 
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следят, чтобы ребенок сидел на стуле так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на 

опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, спо-

собствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положи-

тельное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР.  

Направлениями деятельности Организации, реализующей Программу, являются: 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся; 

создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для обучающихся с ЗПР; 

формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР и заключений ПМПК. 

В МДОУ ДС «Родничок» работа с детьми с ЗПР строится по АОП ДО, разработанной 

на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

При составлении АОП ДО сотрудники МДОУ ДС «Родничок» ориентировались на: 

формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ЗПР и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, музы-

кального руководителя, инструктора по физической культуре. 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, фор-

мирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В Программе определяется оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психоло-

го-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

Программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представите-

лей). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекци-

онных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-

развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ДО ребенка с ЗПР в общеобразовательной группе ре-

ализуется с учетом: 

особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителя-

ми) на каждом этапе включения; 

особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ЗПР к вклю-

чению в среду нормативно развивающихся детей; 

критериев готовности ребенка с ЗПР продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с 
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ЗПР в инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие обучающихся с задержкой психоречевого развития раннего воз-

раста и обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его лич-

ный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагогический работник занимает актив-

ную позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что 

у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно норма-

тивно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-

сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, переход к продуктивной де-

ятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функ-

ционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у обучаю-

щихся могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе комму-

никативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения 

правилами безопасного пользования интернетом, предполагающее создание сетевого взаи-

модействия педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка с ЗПР, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные ви-

ды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих рас-

стройств и развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и воз-

можностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 

комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте.  

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный ха-
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рактер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положени-

ями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому и физическому развитию с учетом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических рас-

стройств у ребенка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его разви-

тия. 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и обще-

го развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических рас-

стройств и по возможности успешного развития ребенка 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 се-

минарах, конференциях. 

 

3.2 Организация предметно-пространственной среды. 

В соответствии с ФГОС ДОУ РППС МДОУ ДС «Родничок» обеспечивает и гарантиру-

ет:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 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 укреп-

ления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности 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 представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки 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 соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134
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РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуаль-

ности каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  под-

держивая формирование его индивидуальной траектории развития. 

РППС строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особен-

ностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возмож-

ность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в 

т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с ма-

териалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх  и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие обучающихся во взаимодействии  с  предметно-пространственным  

окружением;  игрушки  обладают  динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного исполь-

зования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с 

ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую дея-

тельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надеж-

ности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается 

целостностьобразовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных об-

ластях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической; 

- эстетичной - все элементы  РППС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-

бок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-

общают его к миру искусства. 

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ОВЗ, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Определение содержания компонентов РППС для дошкольников с ТНР базиру-

ется на деятельностном подходе. 

РППС в комбинированной группе МДОУ ДС «Родничок» 

Центр игровой деятельности. 

Игровая  мебель  и  атрибуты  для  сюжетно  – ролевых  игр  («Больница»,  «Парикма-

херская», «Кухня», «Домик», «Полиция» и др). 

Куклы  – кроватка  с набором постельных принадлежностей, коляска. Предметы до-

машнего обихода: микроволновка, утюги, гладильная доска, посуда. Телефоны. Парик-

махерский набор; набор доктора. Дикие животные  и  животные  жарких  стран,  домаш-

ние  животные,  животные  Севера.  Разнообразные машинки. Крупный строительный мате-
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риал. Мелкий конструктор, пластмассовые конструкторы с разными  способами  крепления.  

Дидактические  игры;  развивающие  игры;  настольно  – печатные игры. Мозаика разных 

форм и размеров 

Центр математики 

Наборное полотно, счетная линейка, ширма и молоточек. Карточки с двумя и 

тремя полосками.  

Узкие карточки с изображением разных предметов от 1 до 10. 

Числовые фигуры; набор цифр в пределах десяти; геометрические фигуры. 

Раздаточный материал; счетные палочки. 

Плоскостные предметы для демонстрации на наборном полотне. Набор полосок из 

бумаги разной ширины и длины. 

Центр трудовой деятельности детей. 

Фартуки и колпачки для дежурства по столовой; доска для дежурств. 

Фартуки клеенчатые для ХБ труда. 

Инструменты для уборки помещения: щетка – сметка, совок, тазики, щетка половая, 

шнур бельевой с прищепками. 

Инструменты и материал для работы на улице: веники для сметания снега, метлы дет-

ские, лопатки, трамбовка для снега, кормушки для птиц. 

Центр изобразительной деятельности. 

Стенд для анализа детских работ, полочка для работ по лепке. Цветные и 

простые карандаши по количеству детей. Гуашь, акварель, цветные восковые мелки, пла-

стилин. Розетки для красок, подставки для кистей. Кисточки двух видов: толстые и тонкие, 

салфетки. 

Ножницы по количеству детей; альбомные листы, цветная бумага, цветной картон. 

Иллюстрированный  материал  по  декоративному  рисованию.  Набор  дымковских  иг-

рушек; книжные иллюстрации. 

Центр здоровья 

Мячи  резиновые, мячи  надувные,  обручи, шнуры,  канат,  кегли,  кольцеброс,  ме-

шочки  с песком, веревочки. 

Лыжи, самокаты, велосипеды, скакалки, дуги для подлезания, настольный 

теннис, бадминтон… 

Центр музыкального развития. 

1.Детские  музыкальные  инструменты:  металлофон,  аккордеон  детский,  пианино,  

барабан, бубны, дудочка, флейта, колокольчики, погремушки. 

2.Музыкально  – дидактические  игры:  музыкальное  лото;  до-ре-ми,  слушай  внима-

тельно, домик-ширма  

4. Записи детских песенок, музыки для утренней гимнастики, классическая музы-

ка. 

Центр ознакомления детей с природой. 

Оборудование  по    уходу  за  комнатными  растениями:  лейки,  пульверизатор,  палоч-

ки  для рыхления земли.  

Материал  для  посадки  рассады:  коробочки  для  семян,  ящики  для  выращивания  

рассады, кашпо разных размеров. 

Природный материал: шишки, каштаны, желуди. Панно «Чудо-дерево» (сезонное) 

Центр безопасности дорожного движения: 

Плакаты по правилам дорожного движения, дорожные знаки; сюжетные картин-

ки по правилам дорожного движения. Жезл, фуражка полицейского ГИБДД. Машинки 

с эмблемой «ГИБДД», макет дорожного патрульного 

Центр русской культуры и малой Родины ( мини – музей «Мой край род-
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ной» - краеведение) 

Герб России, флаг России, герб Забайкальского края.  

Портреты президента России, губернатора Забайкальского края. Текст гимна России. 

Альбом с фотографиями достопримечательностей пгт Новокручининский. Папка-

передвижка «Наша Родина». 

Материал по ознакомлению с природным и животным миром Забайкальского края. 

Материал по ознакомлению с историей края. 

Центр  книги: Портреты  поэтов  и  писателей. Книги,  рекомендованные  для  чтения  

детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 

Детские журналы, детские рисунки. Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

Центр театрализованной деятельности: 

Кукольный театр, «Уголок ряженья». 

Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

Театр из игрушек – самоделок, игрушки из мультфильмов. 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

Теневой театр, пальчиковый театр, плоскостной театр. 

Центр познавательно-исследовательской деятельности: 

Природные материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. Приборы – помощники: маг-

ниты, стекло, микроскопы, лупы. Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, кол-

бы, палочки, трубочки. 

Мерные  ложки  и  стаканчики,  резиновые  груши,  формы  для  льда.  Клеѐнчатые  

фактуры, линейки. 

Центр конструирования: 

1. Пластмассовые конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Мелкий конструктор. 

3. Крупный деревянный строительный материал. 

4. Строительный набор 

5. Опорные схемы. 

6. Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

Центр информационный: 

Наборы предметных и сюжетных картонок по лексическим темам. Модели: 

числовая лесенка, наборное полотно, магнитная доска. Картины и пособия: «Живая и нежи-

вая природа». 

- Д/игры по ФЭМП и развитию речи. 

- плоскостной раздаточный материал по ФЭМП. 

 Пакаты «Карта мира», «Планеты солнечной системы» 5.Большая детская энциклопе-

дия дошкольника. 

6.Познавательная литература: « Я познаю мир», «Тайна природы», Всѐ обо 

всех», 

«Комнатные растения» и другие. 

Особенности РППС отражающие образ и ценности ДО: 

РОДИНА  

Макеты « Мир строит, война разрушает», « Мемориал»; Иллюстрации ху-

дожников о войне, об армии и  полководцах. Государственные символы  

России и Забайкальского края; фото первых лиц РФ  и края; стенды « Мы 

живем в России», « Мой край- Забайкалье», патриотические уголки в 

группах.  
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СЕМЬЯ  

Альбомы « Семейная страничка», стенды « У меня день рождение», « Мы 

сегодня говорим спасибо» , папки – передвижки, творческие совместные 

поделки. 

ТРУД Уголки дежурства, стенд « Профессии наших родителей», оборудование 

для труда 

КУЛЬТУРА  Эстетика интерьера ДО, оформление групповых помещений и террито-

рии; ухоженные комнатные растения, правила поведения в группе, народ-

ные костюмы, народные игрушки, мини-музеи  русской культуры и быта, 

музеи групп: « Волшебное дерево», « Хозяйка медной горы», « Морские 

обитатели»;  детская библиотека, центры театральной , музыкальной и  

изо- деятельности, костюмерная, куклы в национальных костюмах. 

ПОЗНАНИЕ  Карты, глобус, модель солнечной системы, календари для наблюдений . 

Центр познавательно- исследовательской деятельности, картотека видео-

фильмов, дидактические игры, технологические карты, макеты              « 

Динозаврия», « Вулкан» , стенд « Я познаю мир». Наглядно- дидактиче-

ские пособия: природные и климатические зон;  коллекции: стекло, дере-

во, камни. 

ЗДОРОВЬЕ  Уголки спорта,  уединения и правила безопасности,  спортивная площад-

ка, тренажеры в группах, коррекционные дорожки « здоровья», циркуля-

торы воздуха, дыхательные тренажеры. 

ПРИРОДА  Энциклопедии, наглядно- дидактическое пособия: деревья, грибы, ягоды, 

природные и погодные явления, комнатные растения и уход за ними, ком-

натные цветы, времена года и др, атласы, альбомы,  тематические словари 

в картинках, плакаты, модели,  дидактические игры.  Цветники, огород 

для наблюдений и уходом за растениями. Экологическая тропа. 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

В  штатное  расписание  ДОУ,  реализующего  адаптированную  образовательную  про-

грамму дошкольного образования для детей с ОВЗ, включены следующие должности: 

воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руково-

дитель.  

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики  должностей  работников  образования»,  едином  

квалификационном  справочнике, утвержденном  приказом  Минздрав  соцразвития  Россий-

ской  Федерации  от  26  августа  2010  № 761н (ред. 31.05.2011), и профессиональных стан-

дартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,  учитель)»,  утвержден-

ных приказом Минтруда России  от 18 октября 2013 №  544н (ред. от 05.08.2016)"Об 

утверждении профессионального стандарта» «Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования)» с  учетом контингента воспитанников, утвержденном приказом Минтруда Рос-

сии от 24 июля 2015 г. № 514н. 

Педагогические работники – воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре, наряду со средним или высшим про-

фессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостовере-

ние о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 
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У  педагогических  работников  ДОУ  сформированы  основные  компетенции,  необхо-

димые для создания условий развития детей, соответствующих специфике дошкольного воз-

раста.  

Имея квалифицированный состав педагогических работников по реализации  АОП ДО, 

ДОУ участвует в сетевом взаимодействии городского профессионального  сообщества по  

направлению «Коррекционная деятельность». 

В целях эффективной реализации АОП ДО учреждение создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе, их дополнительного профессионального образования. 

Раз в 3 года каждый педагог ДОУ проходит курсы повышения  квалификации не ме-

нее 72 часов. Для новых педагогов предусмотрено основательное знакомство с 

адаптированной образовательной программой, которое охватывает вопросы взаимо-

действия с детьми и родителями,  методы  воспитания,  вопросы  по  организации  заня-

тий. С  этой  целью  организовано наставничество по вопросам приобретения и 

совершенствования индивидуальных профессиональных навыков молодыми педагогами. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий способствуют успешной органи-

зации коррекционно-педагогического процесса в ДОУ и формированию психологической 

готовности к обучению в школе детей с ОВЗ. 

Общее количество педагогических работников (человек) 18 

 

в том числе, воспитателей  15 

музыкальных работников  1 

физкультурных работников  1 

педагогов-психологов  1 

социальных педагогов  0 

педагог дополнительного образования по физическому развитию 1 

логопедов, дефектологов  0 

методистов  0 

прочие специализированные педагоги  0 

общее количество учебно-вспомогательных работников (младшие воспита-

тели, помощники воспитателей)  

10 

количество педагогических работников, обладающих компетенциями, про-

писанными в п. 3.2.5. ФГОС ДО  

18 

количество педагогических работников, имеющих дошкольное педагогиче-

ское образование  

18 

в том числе, высшее  9 

среднее профессиональное  9 

количество педагогических работников, имеющих высшую квалификацион-

ную категорию  

0 

количество педагогических работников, имеющих первую квалификацион-

ную категорию  

1 

 

3.4 . Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность ме-

тодическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение возможность достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения АОП ДО. Материально-технические усло-

вия выполняют требования санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, требований пожарной  безопасности  и  электробезопасности,  требований по  

охране  здоровья  обучающихся и охране труда работников ДОУ и дает возможность для 
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беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательно-

го и оздоровительного процесса детей с ОВЗ, условия для проведения коррекционной 

работы с детьми. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-

ских нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвер-

ждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 

года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию;  

 естественному и искусственному освещению помещений;  

 отоплению и вентиляции;  

 водоснабжению и канализации;  

 организации питания;  

 медицинскому обеспечению;  

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

 организации режима дня;  

 организации физического воспитания;  

 личной гигиене персонала;  

3)выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда ра-

ботников ДОУ;  

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе де-

тей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ должно учиты-

вать особенности их физического и психического развития.  

ДОУ оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территори-

ей.  

В ДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитатель-

ной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

 

1) помещения для занятий и проектов, 

обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребёнка с участием 

взрослых и других детей; 

 

группы (наличие игрового помещения, спаль-

ни, раздевалки,  туалета, моечной, приемной); 

группа компенсирующей направленности 

2) оснащение РППС, включающей сред-

ства обучения и воспитания, подобранные 

Телевизоры-7  

Мультимедийный проектор-2  
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в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями детей до-

школьного возраста, содержания Феде-

ральной программы;  

 

Компьютеры- 5 

Принтеры (черно- белый)- 2 

Принтер цветной -1  

Ламинатор -1 

Доска маркерная -3 

Эстетическое оформление помещений: по 

сказкам А.Пушкина, русских народных сказок, 

правам ребенка.  

Музеи: «Русская изба», «Народная игрушка», 

«Дерево»; 

Стенды « Мой край Забайкалье», «Моя Родина 

– Россия», «  

Выставка авторских детских работ. 

Аквариум.  

3) мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театраль-

ного, музыкального творчества, музы-

кальные инструменты;  

 

Мебель: трансформируемые кровати, столы и 

стульчики в каждой группе,  

Стационарные стеллажи для игрушек; 

Игровые модули ; 

Костюмерная для взрослых 

Детские костюмы, атрибуты( ширмы, маски, 

аксессуары);  

Фортепиано- 1 

Сентизатор- 1 

Музыкальный центр- 1  

Аудиосистема -1 

Фонотека.  

Детские музыкальные инструменты (бубны, 

погремушки, барабаны, колокольчики, метал-

лофоны, треугольники, трещетки и др) 

Разные виды театров ( перчаточные, би-ба- бо, 

настольный, и др) ;  

Спортивное оборудование для различных ви-

дов спорта ( мячи, клюшки, ворота, городки, 

ракетки, санки, самокаты), массажа  (мячи 

массажные, коррекционные дорожки, атрибу-

ты для дыхания), развития равновесия   ( дос-

ки, скамейки, дорожки, веревки), для проведе-

ния ОРУ ( палки, обручи, гантели, мешочки, 

кубики, скакалки, шнуры и т.д ), для мета-

ния(щиты, набивные  мячи, мешочки с песком, 

снежки, шишки и т.д).   

4) административные помещения, методи-

ческий кабинет;  

 

- кабинет заведующего; 

- кабинет бухгалтера; 

- методический кабинет;  

- постирочная 

- пищеблок   

5) помещения для занятий специалистов;  

 

Кабинет педагога психолога  

6) помещения, обеспечивающие охрану и - медицинский кабинет;  
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укрепление физического и психологиче-

ского здоровья, в том числе медицинский 

кабинет;  

 

-изолятор  

- музыкально- физкультурный зал;  

-оборудование для традиционного закалива-

ния (тазики для обливания ног, массажные 

коврики, массажные мячики, рельефные тро-

пы); 

-стабиломер, для коррекции двигательных 

нарушений. 

7) оформленная территория и оборудован-

ные участки для прогулки ДОУ 

МДОУ  детский сад «Родничок» общеразви-

вающего вида введен в эксплуатацию в 1982 

году. Проектная мощность -176 детей. 

 Расположено МДОУ в центральном районе 

пгт. Новокручининский. Площадь территории 

детского сада огорожена по периметру и озе-

ленена различными породами деревьев, ку-

старников и многолетних цветов. На террито-

рии расположены 8 прогулочных участков, 

одна спортивная площадка и огород. Участки 

оснащены стационарным спортивным и игро-

вым оборудованием. На территории есть 

оформленные тематические зоны: «Бабушкин 

дворик»,              «Африка», «В гостях у сказ-

ки», а также  площадка для игр детей  с роди-

телями, которая оборудована разными видами 

качелей. Для детей с ОВЗ предусмотрен забе-

тоннированный подъезд к зданию , пандусс 

перилами. На территории имеется хозяйствен-

ная зона. В летнее время года высаживается 

огород, разбиваются клумбы и цветники, в 

зимнее время заливаются  ледяные дорожки,  

горки и площадка для игры в хоккей.  

 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необхо-

димых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации об-

разовательной программы.  

В зависимости от возможностей, ДОУ может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, ком-

пьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, мульт-

студий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных комплек-

сов, экологических троп на территории ДОУ, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и 

соляных пещер и других, позволяющих расширить образовательное пространство.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами (при 

наличии).  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопро-

вождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоро-
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вительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполня-

емым, оказываемым российскими юридическими лицами.  

Материально-технические условия в ДОУ, позволяют:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 использовать в образовательном процессе современные образовательные тех-

нологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запроса-

ми воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социо-

культурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де-

тей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных техноло-

гий, современных механизмов финансирования.  

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её материаль-

но-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового по-

тенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных циф-

рового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повы-

шения качества дошкольного образования 

Вид поме-

щения 

Оснащение 

Групповая 

комната 

«Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, раздаточный, 

счётный материал и большое количество игр по развитию логико - математическо-

го мышления. Это игры на плоскостное моделирование, вкладыши – формы, набо-

ры мозаик разной формы, геометрическое лото; настольные игры, палочки Кюиз-

нера, блоки Дьенеша, кубики Никитина и т.д.  

 «Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллю-

страции, игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших 

улиц и зданий, макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков «Мир в 

картинках».  

 «Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на флане-

леграфе, пальчиковый, носочный. Домик (избушка) для показа фольклорных про-

изведений. Атрибуты для ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, музыкаль-

ные инструменты, музыкально-дидактические игры,  

 «Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России и Забайкальско-

го края,  энциклопедии, справочные материалы для дошкольников, дидактические 

игры по патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту, а также пред-

ставлены фигуры кукол в национальных костюмах, материалы, стимулирующие 
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развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей в 

окружающем мире, расширение кругозора детей. Подобраны карты мира, страны, 

разные национальности России. 

 «Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы познаем 

мир», содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, эксперимен-

тирования, емкости разной вместимости; календарь природы, комнатные растения, 

песочные часы, лейки, опрыскиватель, лупы, микроскоп. Здесь же представлены 

книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды. Для знакомства до-

школьников с растительным миром в группе ежегодно оформляется «Огород на 

подоконнике». Имеются карты по климатическим зонам, животному и раститель-

ному миру, алгоритмы выполнения трудовых действий, правила безопасности при 

проведении опытов.  

 «Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами 

разного размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, коль-

цеброссом, кеглями, гимнастическими палками, что позволяет детям упражняться 

в различных движениях, развивать физические качества, удовлетворять потреб-

ность в физической активности.  

 «Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для обыг-

рывания построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, тематиче-

ские строительные наборы. Здесь дети закрепляют навыки коллективной работы, 

учатся распределять обязанности, планировать процесс изготовления постройки.  

 «Уголок книги»: подобрана литература по программе различных жанров, имеются 

журналы, иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток различной те-

матики, портреты писателей.  

«Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, 

бумага, восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, шаб-

лоны. Предусмотрено наличие образцов различных техник изобразительной дея-

тельности, алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы альбомов 

по жанровой живописи и декоративно-прикладному искусству, объекты культур-

ного наследия Забайкалья, России, архитектурные сооружения.  

 «Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: 

детская игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек.  
 

Музыкаль-

но-

физкуль-

турный зал 

Фонограммы для музыкальных занятий 

и для утренников 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты: 

- набор музкальных инструментов (ак-

кордеон, металлофон, ксилофон, бубен 

большой, баян, бубны, треугольник, 

тамбурин, барабан, маракас, кастанье-

ты, трещетка, бубенцы, рубель, коло-

кольчики, ложки, дудочки (деревянные, 

пластиковые), погремушки, бутылочки 

с крупой, румба (тарелочки)); 

- костюмы для театрализованной дея-

тельности:  

взрослые (Дед Мороз Снегурочка, 

Снежная Королева, Баба Яга, Волк, Кот, 

Медведь, Кикимора, Леший, Весна, Ле-

то, Осень, Лиса, Старик Хоттабыч, Ко-

лобок, Клоун, Водяной (Туча), Барыш-

Скамейки (широкие и узкие) 

Доски (наклонная, ребристая, ребри-

стая, узкая, с крючками, силовая) 

Бревно 

Гимнастические маты 

Гимнастическая лестница 

Батут 

Щиты баскетбольные с корзиной 

Дуги деревянные 

Кубы 

Сетка волейбольная 

Канаты (широкий, узкий) 

Длинная веревка 

Корзины 

Фитбол 

Мячи (большие, средние, малые, тен-

нисные, массажные, пластмассовые, 

набивные, для настольного тенниса) 

Дорожки коррекционные и массажные, 
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ня, Снеговик, Корова, Заяц, Ворона, 

Печкин, Гном, Буратино, Карлсон, 

Змей-Горыныч, Черт, Слякоть, Шапо-

кляк) 

детские (Курочка, Петушок, Богатырь, 

Кот, Кошка, Мышка, Ворона, Ежик, За-

яц, Лошадка, Утка, Король, Божья Ко-

ровка, Красная Шапочка, Бабочка, Ля-

гушка, Медведь, Волк, Лиса, Лев, Тигр, 

Собака, Восточный, Кок. 

Юбки для девочек 

Водолазки для девочек 

Русский народный сарафан 

Купальник гимнастический 

Банты 

Гольфы 

Рубашка мальчиковая 

Рубашка русская народная 

Блузка 

Распашонка 

Платья бальные 

Парики 

Головные уборы  

Платочки  

Декорации (Русская изба, Весна, Зима) 

Флаг (России, Забайкальского края) 

Тканевые полотна 

 

для прыжков и равновесия 

Веревочная лестница 

Обручи 

Палки 

Скакалки 

Шнуры 

Мишени 

Клюшки хоккейные 

Ворота для спортивных игр 

Стойка баскетбольная 

Сетки для ловли 

Туннель для пролезания 

Ориентиры 

Мешочки с песком 

Теннисные ракетки 

Гимнастические ленты 

Флажки 

Мягкие игрушки 

Кубики 

Кегли 

Коврики 

Кочки 

Снежки 

Шайбы 

Погремушки 

Помпоны 

Игрушки в наборе 

Качели-балансир 

Самокат 

Машины военные 

Флаг олимпийский 

Кольцеброс 

Летающая тарелка 

Кабинет 

психолога 

Дыхательный тренажер 

Игра «Стабиломер» 

Бизикуб 

Пластиковые игрушки (дикие животные, динозавры) 

Пластиковые куклы (семья) 

Игра «Семья» на липучках 

Мягкие куклы (поющие) 

Набор «Кухня» 

Набор «Больница» 

Мячи (мяч с шипами, мяч-эмоция) 

Сортер (геометрические формы) 

Сортер (цветовой) 

Игра на липучках «Теремок» 

Ширма для театра 

Куклы би-ба-бо (клоун, заяц, мышь, медведь) 

Теневой театр 

Матрешка «Репка» 

Конструктор «Ежик» 

Конструктол «Лепейник» 

Мозаика с камешками 

Настольная мозаика 
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Магнитная мозаика 

Логическое домино 

«Молоточки» - игра для развития внимания, быстроты реакции и слухового вос-

приятия 

Игра «Мемо» 

Пазлы 

Разрезные картинки «Мои любимые сказки» 

Набор геометрических фигур «Игрушки из дерева» 

Магнитная доска с магнитными буквами и цифрами 

Магнитная мозаика 

Игра «Магнитная полянка» 

Лото «Цифры-буквы» 

Игра «Палочки» 

Игра Сочинялки 

Набор кубиков историй для методики «Сторителлинг» 

Карточки эмоций 

Кубик эмоций 

Шкала настроения 

Фанты для развития эмоционального интеллекта 

Игра «Веселые лица»  

Погремушки 

3.5 . Финансовые условия реализации Программы 

Финансирование  реализации  АОП  МДОУ ДС «Родничок»  осуществляется  в  объеме  

определяемых  органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Финансовые условия реализации АОП ДО соответствуют требованиям ФГОС 

ДО и позволяют: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализа-

ции и структуре Программы; 

2)  обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками  образовательного  процесса,  учитывая  вариативность  индивидуальных  

траекторий развития детей; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

Указанные  нормативы  определяются  в  соответствии  со  Стандартом,  с  учетом  типа 

ДОУ, специальных условий получения образования детьми с ОВЗ: 

- специальные  условия  образования:  специальные  образовательные  программы,  ме-

тоды  и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального поль-

зования (включая специальные), 

- средства коммуникации и связи, 

- адаптация ДОУ и прилегающих к нему территорий для свободного доступа всех кате-

горий лиц с ОВЗ, 

-педагогические, психолого-педагогические, социальные и иные услуги, обеспе-

чивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, 

-обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работ-

ников ДОУ, 

-обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей. 

Финансовые условия ДОУ позволяют осуществлять: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих АОП ДО; 
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- расходы на  средства  обучения  и  воспитания,  соответствующие  материалы,  в том  

числе приобретение  учебных  изданий  в  бумажном  и электронном  виде, дидактических  

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодеж-

ды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организа-

ции всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

- расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководя-

щих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации АОП  в МДОУ 

ДС «Родничок». 

3.6 Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрство-

вания в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена, сон. 

Приучение  детей  выполнять  режим  дня  осуществляется  с  раннего  возраста,  когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной дея-

тельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим  дня  гибкий,  однако  неизменными  остаются  время  приема  пищи,  интервалы 

между приемами  пищи,  обеспечение  необходимой  длительности  суточного  сна,  время 

отхода  ко  сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, кол-

лективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в тече-

ние дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные 

с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличива-

ется ежедневная  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе, образовательная  

деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осу-

ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-

сти ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее. 
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Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулиру-

ется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жима дня. 

Эффективность коррекционной психолого-педагогический работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: педагога-психолога, родителей и педагогов. 

Распределение  занятий  по  социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

физическому, художественно-эстетическому,  проводимых  в течение  недели  в соответствии 

с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ, опре-

делѐнными СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Режим дня  и модель  непосредственно образовательной деятельности строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей с ТНР, а также решае-

мых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОУ соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возраст-

ных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учѐтом возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присут-

ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях ; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-

скихусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по кли-

матическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в зале. 

Планирование образовательной деятельности ДОУ с детьми регламентируется кален-

дарным учебным  графиком,  учебным  планом  на  учебный  год  и  включает  перспективное  

тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД на учебный год. 

Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отноше-

ний.  

Основными компонентами режима в ДОО являются:  

 сон,  

 пребывание на открытом воздухе (прогулка),  

 образовательная деятельность, 

 игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная дея-

тельность),  

 прием пищи, личная гигиена.  
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Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные воз-

растные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особен-

ности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-

ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-

вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-

хо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче все-

го вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и пра-

вильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необхо-

димо постепенно, последовательно и ежедневно.  

Режим дня ДОУ гибкий, однако, неизменными должны оставаться время приема пи-

щи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима ДОУ предусмотрено оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и ин-

дивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечи-

вать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности ор-

ганизуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержа-

нию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их про-

извольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физи-

ческой активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.4.3648- 20.  

Режим дня в ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года уве-

личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходи-

мо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приве-

дены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми сле-

дует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Показатель Возраст Норматива 

 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее Все возрасты  8.00 

Окончание занятий , не позднее  Все возрасты  17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

10 минут 

15 минут 
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более от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от  6до 7 лет 

20 мину 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной сум-

марной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, 

не более  

 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от  6до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 или 75 минут при органи-

зации 1 занятия после днев-

ного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее  
Все возрасты 

10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  
Все возрасты 

2 минут  

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, 

не менее  

1-3 года 

4-7 лет 

12 часов  

11 часов  

Продолжительность дневного сна, 

не менее  

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не 

менее  

для детей до 7 лет 

 

3 часа вдень  

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее  
Все возрасты 

1 час в день  

Утренний подъем, не ранее  Все возрасты 7.00 

Утренняя зарядка, продолжитель-

ность, не менее  
До 7 лет 

10 минут  

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и 

режима обучения 

 

Вид организации  Продолжительность, либо 

время нахождения ребёнка 

в организации  

 

Количество обязательных 

приемов пищи  

Муниципальное  дошколь-

ное образовательное учре-

ждение.  

обеспечивает образование, 

присмотр и  уход в возрасте 

от 1,5 до 7 лет  

 

 

12 часов  

 

 

Завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник, ужин 

 

ДО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: при отсутствии второго 

завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно.  

При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности су-

точного рациона 30%. 

Режим работы ДО: с 07.00 до 19.00, полный день 12- часового пребывания с понедель-

ника по пятницу, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, установленные законода-
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тельством Российской Федерации. К началу учебного года утверждаются режимы дня с уче-

том контингента детей, возрастных групп 

Режим дня в зимнее время 

 

Режимные 

моменты 

 

1 млад-

шая  группа 

2 

младшая 

груп-

па 

 

сред-

няя 

груп-

па 

стар-

шая 

груп-

па 

 

Под-

гото- 

ви-

тельная 

груп-

па 

Приход детей  

в детский сад,  

свободная 

игра,  

самостоя-

тельная  

деятельность 

7.00–

8.00 

 

7.00–

8.20 

 

7.00–

8.25 

 

7.00–

8.25 

 

7.00–

8.30 

 

Подготовка  

к завтраку,  

завтрак 

8.00–

8.30 

 

8.20–

8.55 

8.25–

8.55 

 

8.25–

8.50 

 

8.30–

8.50 

 

Игры, само-

стоя- 

тельная дея-

тель- 

ность детей  

8.30– 

9.10  

( под-

группы) 

8.55–

9.20 

 

8.55–

9.10 

 

8.50–

9.00 

 

8.50–

9.00 

 

Организован-

ная  

детская дея-

тель- 

ность, заня-

тия со  

специалиста-

ми 

8.30–

9.10  

( под-

группы) 

9.20–

10.00 

 

9.10–

10.00 

 

9.00–

10.30 

 

9.00–

10.50 

 

Второй зав-

трак  

(рекомендуе-

мый) 

9.10–

9.20 

10.00–

10.10 

 

10.00–

10.10 

 

10.30–

10.50 

 

10.50–

11.00 

 

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

9.20–

11.30 

 

10.10–

12.05 

 

10.10–

12.15 

 

10.50–

12.30 

 

11.00–

12.40 

 

Возвращение 

с прогулки,  

самостоя-

тельная  

деятельность 

11.30–

11.55 

 

12.05–

12.20 

 

12.15–

12.30 

 

12.30–

12.40 

 

12.40–

12.50 

 

Подготовка  

к обеду, обед 
11.55–

12.30 

12.20–

12.50 

 

12.30–

13.00 

 

12.40–

13.10 

 

12.50–

13.15 
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Подготовка 

ко сну,  

дневной сон 

12.30–

15.00 

12.50–

15.00 

 

13.00–

15.00 

 

13.10–

15.00 

 

13.15–

15.00 

 

Постепенный  

подъем, 

самостоя-

тельная  

деятельность 

15.00–

15.15 

 

15.00–

15.25 

 

15.00–

15.25 

 

15.00–

15.25 

 

15.00–

15.25 

 

Полдник 15.15–

15.25 

15.25–

15.50 

15.25–

15.50 

15.25–

15.40 

15.25–

15.40 

Игры, само-

стоя- 

тельная и ор-

гани- 

зованная дет-

ская 

деятельность  

15.25–

16.15 

 

15.50–

16.30 

 

15.50–

16.30 

 

15.40–

16.30 

 

15.40–

16.40 

 

Подготовка  

к прогулке,  

прогулка 

16.15–

17.30 

 

16.30–

17.50 

 

16.30–

17.50 

 

16.30–

18.00 

 

16.40–

18.00 

 

Возвращение  

с прогулки,  

самостоя-

тельная  

деятельность 

17.30–

18.00 

 

17.50–

18.15 

 

17.50–

18.15 

 

18.00–

18.20 

 

18.00–

18.20 

 

Подготовка  

к ужину, 

ужин 

18.00–

18.30 

 

18.15–

18.45 

 

18.15–

18.45 

 

18.20–

18.45 

 

18.20–

18.45 

 

Самостоя-

тельная  

деятельность,  

уход домой 

18.30–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

Режим дня в летнее время 

 

Режимные 

моменты 

 

Вто-

рая группа 

ран-

него воз. 

Млад

шая 

груп-

па 

 

Сред

няя 

груп-

па 

Стар

шая 

груп-

па 

 

Под-

готови- 

тель-

ная 

груп-

па 

Приход детей  

в детский сад, 

свободная игра,  

самостоятельная 

деятельность 

7.00–

8.00 

 

7.00–

8.20 

7.00-

7.50 

7.00-

7.50 

7.00-

7.50 

Прием детей на 

улице, зарядка  - - 
7.50–

8.30 

7.50–

8.30 

 

7.50–

8.30 

 

Подготовка  8.00– 8.20– 8.30– 8.30– 8.30–
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к завтраку,  

завтрак 

8.30 

 

8.55 8.55 

 

8.50 

 

8.50 

 

Игры, самостоя- 

тельная деятель- 

ность детей  

8.30–

9.30 

 

8.55–

9.30 

 

8.55–

9.30 

 

8.50–

9.30 

 

8.50–

9.30 

 

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка , пить-

евой режим 

9.30- 

11.30 

9.30–

12.05 

 

9.30–

12.15 

 

9.00–

12.30 

 

9.00–

12.40 

 

Возвращение 

с прогулки,  

самостоятельная  

деятельность 

11.30–

11.55 

 

12.05–

12.20 

 

12.15–

12.30 

 

12.30–

12.40 

 

12.40–

12.50 

 

Подготовка  

к обеду, обед 

11.55–

12.30 

 

12.20–

12.50 

 

12.30–

13.00 

 

12.40–

13.10 

 

12.50–

13.15 

 

Подготовка ко 

сну,  

дневной сон 

12.30–

15.15 

 

12.50–

15.25 

 

13.00–

15.25 

 

13.10–

15.30 

 

13.15–

15.30 

 

Постепенный  

подъ-

ем,гимнастика после 

сна 

15.15-

15.30 

 

15.25–

15.50 

 

15.25–

15.50 

 

15.30–

15.50 

 

15.30–

15.50 

 

Полдник 15.30– 

16.00 

15.50- 

16.00 

15.50- 

16.00 

15.50- 

16.00 

15.50- 

16.00 

Подготовка  

к прогулке,  

прогулка 

16.00–

17.30 

 

16.00–

17.50 

 

16.00–

17.50 

 

16.00–

18.00 

 

16.00–

18.00 

 

Возвращение  

с прогулки,  

самостоятельная  

деятельность 

17.30–

18.00 

 

17.50–

18.15 

 

17.50–

18.15 

 

18.00–

18.20 

 

18.00–

18.20 

 

Подготовка  

к ужину, ужин 

18.00–

18.30 

 

18.15–

18.45 

 

18.15–

18.45 

 

18.20–

18.45 

 

18.20–

18.45 

 

Самостоятель-

ная  

деятельность,  

уход домой 

18.30–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

18.45–

19.00 

 

 

Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня в ДО соблюдаются следующие требования:  

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом воз-

растных особенностей и состояния здоровья;  

при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль  

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения;  
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физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортив-

ные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом воз-

раста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присут-

ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах;  

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-

ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-

рой должны проводиться в зале.  

 в режиме дня отводится  время для ежедневного чтения детям не только худо-

жественной литературы, но и познавательных книг, изучение энциклопедий. Задача педагога 

— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей при этом у ребенка 

всегда есть  выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Система мер по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

регулярное проветривание, кварцевание помещений в отсутствие детей;  

соблюдение оптимального температурного режима в помещениях ДО;  

организованная прогулка с воспитанниками, двигательная деятельность во время ее 

проведения;  

облегченная одежда детей в помещении и легкая спортивная одежда во время про-

ведения физкультурных занятий в зале и на прогулке;  

проведение гигиенических процедур прохладной водой;  

обширное умывание, мытье ног в летний период;  

утренний прием детей на свежем воздухе в теплое время года;  

упражнения по коррекции осанки и плоскостопия;  

использование различных видов оздоровительных гимнастик (корригирующая, 

пальчиковая, дыхательная, для глаз, артикуляционная), а также упражнений: кинезиологиче-

ских, речевых и т.д., игровой самомассаж, игры с педагогом-психологом, особенно в период 

адаптации;  

профилактические осмотры врачами – специалистами;  

соблюдение карантинных мероприятий;  

проведение познавательных мероприятий по формированию основ здорового обра-

за жизни, привития культуры питания с детьми, основ безопасности жизнедеятельности;  

просветительская работа с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков по формированию основ ЗОЖ, ОБЖ;  

консультационная работа педагога-психолога с родителями (законными представи-

телями) воспитанников, педагогами по обеспечению безопасной эмоциональной среды, про-

ведению игр и упражнений на создание положительного и комфортного климата в группе;  

организация оптимального двигательного режима;  

оценка психо-эмоционального состояния детей с последующей коррекцией педаго-

гом-психологом во взаимодействии с воспитателями групп;  

оценка уровня физического развития воспитанников.  

3.7 Календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана составлен календарный план воспитатель-

ной работы МДОУ ДС «Родничок». План определяет перечень событий, которые стали ос-

новой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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Дата   События  

Государственные и 

народные праздники  

События Мероприятие ДО  

 Социальное партнерство 

1 сентября  День знаний   Праздник  

3 сентября   День окончания второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция « Голубь мира» 

старшие группы.     ДК 

« Родник» 

Квест « День солидар-

ности в борьбе с терро-

ризмом» подготови-

тельная группа  Охран-

ное предприятие « 

Рысь» 

8 сентября   Международный день 

распространения гра-

мотности 

Развлечение  

27 сентяб-

ря  

День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

День здоровья  Осенний марафон  

1 октября  Международный день 

пожилых людей  

 Концерт «День бабу-

шек и дедушек» 

4 октября   День защиты животных  Выставка. Интервьюи-

рование.   

5 октября  День учителя   Беседа. Знакомство с 

профессией 

Треть вос-

кресенье 

октября  

 День отца в России  Праздник осени. 

Выставка « Открытка 

для папы»  

4 ноября  День народного един-

ства  

 Музыкально- спортив-

ное развлечение     

8 ноября   День памяти погибших 

при исполнении  слу-

жебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

Приглашение почетных 

гостей. 

Экскурсия в пожарную 

часть.  

Последнее 

воскресенье 

ноября  

 День матери в России  Литературный вечер  

«Стихи  для мамы»  

30 ноября  День государственного 

герба РФ  

 Картонажный театр 

« Герб России»  

3 декабря  День неизвестного сол-

дата.( с  4.11.2014г) 

 Знакомство  с памятни-

ками  

Международный день 

инвалидов 

Просмотр видеофиль-

мов  

5 декабря   День волонтера в России Акция  

добрых дел   

8 декабря   Международный день 

художника  

Посещение художе-

ственной  галереи   
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9 декабря   День героев Отечества  Знакомство с героями 

Забайкалья  

12 декабря  День Конституции РФ   Знакомство с правами и 

обязанностями 

31 декабря  Новый год   Праздник  

27 января   День снятия блокады 

Ленинграда  

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций 

2 февраля   День разгрома советски-

ми войсками немецко- 

фашистких войск под 

Сталинградом 

Беседа . Рассматрива-

ние иллюстраций. 

8 февраля   День науки  Лаборатория для ма-

лышей. 

 

февраль  

 Зимние олимпийские иг-

ры 

Спортивный праздник  

 

 Масленичная неделя  Развлечение   

15 февраля   День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг перед Оте-

чеством. 

Знакомство с профес-

сией                    « раз-

ведчик» 

17 февраля   День проявления добро-

ты  

Оказание помощи ма-

лышам  

21 февраля   Международный день 

родного языка  

Экскурсия в школу     

23 февраля  День защитника Отече-

ства  

 Праздник  

8 марта  Международный жен-

ский день  

 Праздник  

27 марта   Всемирный день театра  Детский спектакль  

апрель   Пасха .Встреча весны.  Развлечение. 

12 апреля  День космонавтики   Спортивное развлече-

ние  

1 мая  Праздник Весны и Тру-

да 

 Развлечение  

9 мая  День Победы   Праздник. Экскурсия   

19 мая   День общественных ор-

ганизаций России  

Развлечение « Моя 

спортивная семья» 

24 мая   День славянской пись-

менности и культуры  

Экскурсия в библиоте-

ку 

1 июня  День защиты детей   Спортивный праздник  

6 июня   День русского языка  Викторина  

12 июня День России    Линейка. Развлечение   

22 июня   День памяти и скорби  Минута молчания  

8 июля  День семьи, любви и 

верности  

 Концерт  

12 августа   День физкультурника  Спортивные мероприя-

тия  

22 августа   День государственного  Линейка. 
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флага  

27 августа   День российского кино  Экскурсия в дом куль-

туры  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процес-

са и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам учре-

ждения пространство для выбора форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогиче-

ского коллектива и ДОУ в целом. Педагоги ДОУ использует в работе календарь образова-

тельных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Россий-

ской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на учебный 

год от Минпросвещения России. Предложенные темы являются примерными, педагоги 

групп могут сократить, увеличить, заменить другими. Одной теме следует уделять не менее 1 

недели. Тема недели находит отражение в РППС групп.  

Комплексно - тематическое планирование – внутренний инструмент, помогающий по-

могает педагогу строить работу с детьми, интегрируя содержание, методы и приемы из раз-

ных образовательных областей. Принцип сезонности учитывается в планировании занятий, 

совместной и самостоятельной деятельности детей. Педагоги возрастных групп принимают 

решение самостоятельно об использовании  или не использовании комплекно- тематического 

планирования в своей работе. 

месяц Возрастные категории детей 

недели 2-4  4-5 5-6 6-7 

Сентябрь 

1 Здравствуй, дет-

ский сад! 

Мы любим  иг-

рать 

День знаний День знаний 

2 Наша группа. 

Мои любимые 

игрушки 

Что нам осень 

принесла 

Красота осени. 

Ягоды. Грибы 

Лекарственные 

растения 

3 Что нам осень 

принесла. Овощи 

Краски осени. 

Цветы. 

Дары осени. 

Труд взрослых 

Праздник урожая 

4 Что нам осень 

принесла. Фрук-

ты 

Грибы Осень. Деревья и 

кустарники 

Хлеб- всему го-

лова 

Октябрь 

1 Осень золотая. 

Деревья и ку-

старники 

Осень в лесу. 

Деревья.  

Мой поселок. 

Дом, в котором я 

живу 

Осень в стихах и 

картинках 

2 Ты и я- друзья. Юные исследо-

ватели 

Рукотворный и 

природный мир 

Королева  "Не-

живая природа" 

Мое родное За-

байкалье 

3 Одежда. Мой поселок  

Наш детский сад  

 

Животный мир. 

Домашние жи-

вотные. 

Королева "Не-

живая природа". 

Музей воздуха 

4 Бабушка родная Я- человек! Я- человек! Москва- главный 

город России 

 

Ноябрь  

1 Кто в домике 

живет. Мебель 

На птичьем дво-

ре 

Королева "Жи-

вая природа". 

Климатические 

зоны . 

Животные  жар-

ких стран 

2 Домашние жи-

вотные 

Азбука здоровья Рукотворный 

мир: стекло, ме-

Мы умеем дру-

жить 
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талл, дерево. Вежливость. 

3 Мама, папа, я- 

семья 

Моя семья Правила пожар-

ной безопасно-

сти. 

ППБ Я и бытовая 

техника 

4 Белоснежная зи-

ма 

Волшебница Зи-

ма.  Вода 

Взрослые и дети. 

Моя семья. 

Климатические 

зоны. 

Животный мир 

севера 

Декабрь 

1 Как звери гото-

вятся к зиме 

Как животные 

готовятся к зиме. 

Зима. Зимний 

лес. 

Зимняя лабора-

тория 

2 Подкормим птиц 

зимой 

Хочу все знать. 

Мебель.   

Мой край Забай-

калье. 

Народное твор-

чество . Бело- 

голубая гжель 

3 Зимние забавы Природа на 

окне! 

Дикие животные 

зимой. 

Лес зимой. Чело-

век и ирода 

4 Скоро праздник Здравствуй, Дед 

Мороз 

Новый год шага-

ет по планете. 

Новогодние хло-

поты 

Январь 

2 Прощание с ел-

кой. 

Физкульт- при-

вет 

Волшебство Но-

вого года 

Волшебство Но-

вого года 

3 В гостях у сказ-

ки..» 

Хочу все знать. 

Любимая книга. 

Зимние виды 

спорта. 

Неделя здоровья. 

Тело человека 

 

4 Я- человек. Народное твор-

чество 

Артика и Ан-

тарктика 

Королева "Жи-

вая природа". 

Зимующие пти-

цы. 

5 Правильное пи-

тание. 

Витамины на 

столе. 

Со мной мои 

друзья 

Такая разная во-

да. 

Научные откры-

тия. 

Предметы - по-

мощники 

Февраль 

1 Музей «Русская 

изба».Посуда 

Хочу все знать  

Одежда 

Моя родина-

Россия 

Олимпийские 

игры. 

2 Народные иг-

рушки.  Дымка 

Военная техника. Я и другие люди. Народные про-

мыслы. 

Одежда 

3 Военные про-

фессии 

Бытовые прибо-

ры. ПБ. 

Защитники Оте-

чества. 

Рода войск. 

Они прославили 

Россию 

4 Хотим все знать 

Свойства бумаги 

и ткани. 

Хочу все знать. 

Свет и тень 

Неделя науки Хочу все знать 

Март 

1 Моя мама лучше 

всех 

Мамины помощ-

ники 

Руки бабушки и 

мамы 

Я и моя семья. 

2 Музей «Русская 

изба» 

Предметы быта. 

Музей  

«Русская изба» 

Предметы быта. 

Народные про-

мыслы. 

Золотая хохлома 

Животный мир 

морей. 

3 Мой поселок. 

Наши добрые 

дела 

День Земли Книжкины име-

нины. 

Планета - наш 

общий дом . 

Эволюция. 
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4 Матрешкины по-

сиделки. При-

глашаем в театр 

Домашние жи-

вотные 

День защиты 

земли.  Планета - 

мой дом 

Дети разных 

стран. Мальчики 

и девочки 

Апрель 

1 Весна- красна Весна.  Песок 

камни. глина 

 

Рукотворный 

мир. Предметы- 

помощники 

Первоцветы. 

Весна 

2 Хочу все знать. 

Волшебница во-

да 

В речном цар-

стве 

Космос . Сол-

нечная система. 

Небесный зоо-

парк . Космос 

3 Улица нашего 

поселка 

Виды транспорта 

Такие разные 

машины. 

Весна. День под-

снежника 

В мире  искус-

ства. 

4 Физкульт- при-

вет! 

Посуда Перелетные пти-

цы 

Земноводные и 

пресмыкающие-

ся. 

Май 

1 Подарки весны Маленькая исто-

рия про боль-

шую войну 

9 мая День Победы. 

2 Цветы и комнат-

ные растения 

Весенняя лабо-

ратория. 

 

Такой разный 

транспорт 

Транспорт 

Осторожно, до-

рога! 

3 Мальчики и де-

вочки. 

Что изменилось 

в лесу 

Земноводные и  

пресмыкающие-

ся 

В школу! Мони-

торинг. 

4 Здравствуй лето! Нам учиться не 

лень 

Мониторинг. 

Повторение.  

До свиданья, 

детский сад! 

Литература 

Т.А. Сидорчук « Я познаю мир» . Методический комплекс по освоению детьми спосо-
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«Первая Образцовая типография» 2015г 
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Средства обучения и воспитания детей раннего возраста 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего 

возраста (для занятий с детьми 2-3 лет). Издательство Мозаика-Синтез 2016 год . 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М. Мозаика- Синтез 2014г 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. М. Мозаика- Синтез 2013г 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Издательство Мозаика-Синтез 2016 год . 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 

лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
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Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Г. Домна « методика раннего развития от 0 до 4 лет»  «Москва» 2011 

Средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). М. Мозаика- 

Синтез 2013г 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. М. Мозаика- Синтез 

2012г 

О.Р.Меремьянина «Развитие социальных навыков» 2012г; 

Н.Г.Зеленова« Я ребенок, и я имею право», « Мы живем в России»  2010 г 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» 2007г; 

Алябьева « Нравственно- этические беседы и игры с дошкольниками»  2003г 

Н.С.Голицина «Ознакомление детей с социальной  действительностью». - М. Мозаика- 

Синтез 2013г 

Маханева  «Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников». Издательство: 

"Детство-Пресс"2009  

Наглядно-дидактические пособия  Серия «Мир в картинках»: «Государственные сим-

волы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная  война в  произведениях  ху-

дожников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»:« о достопримечательностях Москвы»;« о Московском 

Кремле»;  

Игровая деятельность 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). М. Мозаика- Синтез 2013г 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). М. Мозаи-

ка- Синтез 2013г 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). М. Мозаика- 

Синтез 2014г 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) М. Мозаи-

ка- Синтез 2014г 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет) М. Мозаика- Синтез 2014г 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л. В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. М. 

Мозаика- Синтез 2013г 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). М. Мозаика- 

Синтез 2013г 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). М. 

Мозаика- Синтез 2015г 

  О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения» 2010г Издательство: Учитель, 

2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге. Дорожные знаки: плакаты для работы с деть-

ми 4–7 лет.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательной деятельности 
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Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4–7 лет).  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (5–7 лет). Издательство: Учитель, 2015 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–

7 лет).  

Шапиро  А.И « Секреты знакомых предметов». Опыты и эксперименты для детей твор-

ческий центр «Сфера» 2010г                                                                                                                                

Куликовская И.Э., Н. Н. Совгир . «Детское экспериментирование»    Москва 2003г 

 Одинцова Л.И «Экспериментальная деятельность в ДОУ» методическое пособие 

Москва 2012г 

Наглядно-дидактические пособия:  Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

О.В. Дыбина- «Ознакомление с предметным окружением. Средняя группа»  ФГОС. М. 

Мозаика- Синтез 2014 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным окружением. Старшая  группа»  ФГОС. М. 

Мозаика- Синтез 2014 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным окружением. Подготовительная  группа»  

ФГОС. М. Мозаика- Синтез 2015 

Соломенникова О.А «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. М. Мозаика- Синтез 2015 

И.А. Помораева, В,А. Позина"Формирование ЭМП с детьми 6-7 лет»   ФГОС 

И.А. Помораева, В,А. Позина "Формирование ЭМП с детьми 5-6 лет»   ФГОС 

 Л.А. Венгер, Э.Г. Пелюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка».. 

Л.А. Венгер.Дидактические игры по сенсорному воспитанию дошкольников». Изда-

тельство: Учитель, 2012 

Д. Альтхауз. «Цвет, форма, количество». Издательство: Учитель, 2010 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». 

В.А.Козлова «Обучение дошкольников и младших школьников математике». Издатель-

ство: Учитель, 2011 

М.А.Косицина «Дошкольная математика». М. Мозаика- Синтез 2002 

Е.В.Колесникова « Математические ступеньки» М. Мозаика- Синтез 2012 

А.А.Столяров «Давайте поиграем».  М. Мозаика- Синтез 2002 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» (программа и методические рекоменда-

ции). 

Л.М.Потапова  «Детям о природе. Экология в играх». Издательство: Учитель, 2000 

В.А. Алексеев  «300 вопросов и ответов по экологии». М. Мозаика- Синтез 2010 

Трунева «Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет» Издательство: Учитель, 

2011г; 

В.П.Новикова  «Математика в детском саду» . М. Мозаика- Синтез 2000 

Наглядно-дидактические пособия:Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; «Автомобиль-

ный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высо-

ко в горах»; «Инструменты до машнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудо-

вание»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: « о бытовых приборах»;  о космонавтике»; « о космосе»; 

« о рабочих инструментах»; « о транспорте», « о специальных машинах»; « детям о хлебе».  
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Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Младшая группа (3–4 года). ». М. Мозаика- Синтез 2014 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Средняя  группа (4-5 лет). ». М. Мозаика- Синтез 2014 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Старшая  группа (5-6 лет). ». М. Мозаика- Синтез 2015 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Подготовительная  группа (6-7 лет). ». М. Мозаика- Синтез 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» (программа и мето-

дические рекомендации). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года)   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет)   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)  М. Мозаика- Синтез 2014 

Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Живот-

ные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с по-

росятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные сред-

ней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со-

баки — друзья и  помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «о грибах»; « о деревьях»; « о домашних животных»; « 

о домашних питомцах»; « о животных жарких стран»; « о лесных животных»; « о морских 

обитателях»; « о насекомых»; « о фруктах»; « об овощах»; « о птицах»; « о садовых ягодах». 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М. Мозаика- Синтез 2016 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разно-

возрастная группа (2–4 года) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте. М. Мозаика- Синтез 2016 

 Т.В.Александрова «Практические задания  по формированию грамматического строя 

речи у дошкольников».  

Е. Синицына  «Игры и упражнения со словами». 2000 
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Е.А. Алябьева   «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет». Издательство: Учитель, 

2005 

Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи». Издательство: 

Учитель,  

2007 

О.С. Ушакова «Придумай слово». Методические рекомендации. 

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» (методическое 

пособие). М.:Сфера, 2005. 

О.С.Ушакова «Занятия  по  развитию  речи  детей 3-7 лет»  Издательство: Учитель, 

2016 

Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду» М.:Сфера, 2006. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагатель-

ные»;       «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Слово образование»; «Ударение». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

КомароваТ.С.Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 л. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе    группа (6–7 лет).  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала Старшая группа (5–6 

лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная  груп-

па        (6–7 лет). М. Мозаика- Синтез 2016 

А.В.Щеткин «Театральная деятельность  в д/с» 2008 

Н.Ф. Сорокина -«Играем  в  кукольный  театр»  - М. АРКТИ,1999 

 Н. Ф. Губанова  «Театральная деятельность дошкольников» Издательство: Учитель 

2007  

Н.Ф.Сорокина, Л.Г.Миланович « Театр - творчество - дети» Издательство: Учитель 

2000 

 Л. Поляк «Театр сказок». М.:Сфера, 2001 

Серия «Мир в картинках»:«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;  

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инстру-

менты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Образовательная область  «Физическая культура» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–

7 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). МО-

ЗАЙКА- СИНТЕЗ. Москва 2017г 
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Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая  группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет.  

Степаненкова . Э.Я «Физическое воспитание в детском саду». Программа и методиче-

ские рекомендации Издательство МОЗАЙКА- СИНТЕЗ. Москва 2006г 

Степаненкова Э.Я.«Методика проведения подвижных игр». Издательство МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ. Москва 2009г 

Степаненкова Э.Я « Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет ».  Издательство МО-

ЗАЙКА- СИНТЕЗ. Москва 2012г 

Фролов В.Г., Г,П.Юрко «Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  детьми  дошкольного  

возраста»    М. «Просвещение» 1983 

Е.Н.Варенник «Физкультурно- оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет» 2006  

Картушина М.Ю. Программно-методическое пособие «Зеленый огонек здоровья» -М.: 

Сфера, 2007.- 

 Асачева Л.Ф,. Горбунова О.В " Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста ". Детсво- Пресс 2013г 

 Серия «Мир в картинках»:«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Рас-

порядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»:« о зимних видах спорта»; « об олимпийских играх»; « 

об олимпийских чемпионах». 

Программа музыкального развития «Ладушки» И. Каплуновой , И. Новоскольце-

вой 

И. Каплунова. И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию « Ладуш-

ки».   Невская нота.   Санкт- Петербург 2008 

И. Каплунова. И. Новоскольцева « Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Подготовительная группа. Издательство « Композитор» .   Санкт- Петербург 2010 

 И. Каплунова. И. Новоскольцева « Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Старшая группа. Издательство « Композитор» .   Санкт- Петербург 2010 

 И. Каплунова. И. Новоскольцева « Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Средняя группа. Издательство « Композитор» .   Санкт- Петербург 2010 

И. Каплунова. И. Новоскольцева « Праздник каждый день». Конспекты музыкальных 

занятий. Младшая  группа. Издательство « Композитор».   Санкт- Петербург 2010 

Методическое обеспечение по взаимодействию с семьей. 

1. Давыдова О.И. «Проекты в работе с семьёй. Методическое пособие» М.:  ТЦ Сфера, 

2012 

2. Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. «Дошкольное учреждение и семья   единое   про-

странство детского     

     развития» М.: Линка-пресс, 2001 

3. Доронова Т.Н., Глушкова Г.В. «Вместе с семьёй: пособие по  взаимодействию   ДОУ 

и родителей»     

     М.: Просвещение, 2005 

4.  Давыдова О.И., Богославец Л.Г.  «Работа с родителями в детском саду»  

5.  Зверева О.Л., Кротова Т.В. «Общение педагога с родителями в  ДОУ»  М.: ТЦ Сфе-

ра,   2005 

6.  Кыласова Л.Е. «Родительские собрания» Волгоград, Учитель, 2012 

7.  Крэри Э. «Советы родителям» М.: Айрис-пресс,1999 
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8.  Кислица Г.К. «Мир дошкольника: вопросы и ответы» М.: Дрофа, 2002 

9.  Козлова А.В., Дешеулина Р.П. «Работа ДОУ с семьёй» М.: ТЦ Сфера,   2004 

10. Осипова Л.Е. «Родительские собрания в детском саду. Старшая группа»  М.: « изд-

во Скрипторий  2009». 

11. Осипова Л.Е. «Родительские собрания в детском саду.  Подготовительная   группа» 

М.: « изд-во Скрипторий 2010». 

12.  Цветкова Т.В. «Социальное партнёрство детского сада с родителями»  М.: ТЦ Сфе-

ра, 2013 

13. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Старшая  группа»   М.: ВА-

КО,   2010      

14. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду.    Подготовительная   груп-

па»  М.: ВАКО,  

15. Шитова Е.В. «Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации по   

воспитанию  детей 2-7 лет» Волгоград: Учитель,  2009 

Диагностика 

Куражева Н.Ю. «Диагностический альбом «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет», 

Речь, 2022 

Куражева Н.Ю. «Диагностический альбом «Цветик-семицветик» для детей 4-5 лет», 

Речь, 2022 

Куражева Н.Ю. «Диагностический альбом «Цветик-семицветик» для детей 5-6 лет», 

Речь, 2022  

Куражева Н.Ю. «Диагностический альбом «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет», 

Речь, 2022  

Афонькина Ю.А. «Рабочая программа педагога-психолога ДОУ», Учитель, 2015 

Истратова О.Н. «Психологическое тестирование детей», Феникс, 2011 

Шевченко М. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых», Астрель, 

2009 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения: тесты, коррекционные игры», Гном, 2020 

Коррекционно-развивающая работа 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет 

Куражева Н.Ю., Козлова И.А. «Приключения будущих первоклассников: психологиче-

ские занятия с детьми 6-7 лет» 

Афонькина Ю.А. «Рабочая программа педагога-психолога ДОУ», Учитель, 2015 

Ананьева Т.В. «Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного 

возраста», Детство-пресс, 2014 

Андреевнко Т.А., О.В. Алекинова «Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников», Детство-пресс, 2014 

Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду», нкц, 

2015 

Ганичева И.В. «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развива-

ющей работе с детьми», НКЦ, 2011 

Истратова О.Н. «Практикум детской психокоррекции», 2007 

Широкова Г.А., Жадько Е.Г. «Практикум для детского психолога», 2011 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения: тесты, коррекционные игры», Гном, 2020 
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Соколова Е.Р. «Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста: 

программа, методическое обеспечение», Учитель 

Федосеева М.А. «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы сред-

ствами песочной терапии», Учитель 

Строгова Н.А. «Сказкотерапия для детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та», Владос, 2019 

Кес Е. « Азбука чувств и эмоций», Феникс-премьер, 2022 

Ульева Е. «Что ты чувствуешь? Энциклопедия для малыша в сказках», Феникс-

премьер, 2023 

Сачкова Е. «Эмоциональные сказки. Такие разные эмоции», Букваленд 

Кокшарова Ю., Алексанянц А. «50 терапевтических сказок от капризов, страхов и 

агрессии», Умница, 2022-2023 

Ткач Р.М. «50 целебных сказок для детей», ИОИ, 2016 

Работа с семьей  

Шевченко М. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых», Астрель, 

2009 

Рогалева Н.А. «Психологический клуб для родителей в детском саду», Скрипторий 

2003, 2010 

Семенов А.А., Бесчетная С.Н. «Психодрама: способ решать, а не жаловаться», Феникс, 

2012 

Татарина Е. «Практикум по консультированию: арт-терапия», Вариант, 2019 

Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?», Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ре-

бенком. Так?», АСТ, 2022 

Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Так?», Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ре-

бенком. Так?», АСТ, 2015 

Фабер А., Мазлиш Э. «Как говорить, чтобы дети слушали и как слушать, чтобы дети 

говорили», Бомбора, 2021 

Васютин А.М., Васютина Н.С. «Самая лучшая книга по воспитанию детей», Феникс, 

2011 

Староверов С.В., Беленькая Т.Б. «Психологические пятиминутки для детей», Феникс, 

2015 

Сосорева Е. «20 сложных ситуаций с детьми от 2 до 7 лет» АСТ, 2011 

Бартелл С. «50 самых сложных детских вопросов», АСТ, 2014 

Петрановская Л.В. «Если с ребенком трудно», АСТ, 2014 

Орлова Е. «Почему дети лгут», Питер, 2011, АСТ, 2014 

Маккензи Р.Дж. «Упрямый ребенок. Как установить границы дозволенного», Эксмо, 

2012 

Василькина Ю. «Что делать, если ребенку трудно общаться со сверстниками», Эксмо, 

2013 

Михайлюк Р. «Воспитание родителей», Феникс, 2006 

Работа с педагогами 

Шевченко М. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых», Астрель, 

2009 

Бабич О.И. «Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов: диа-

гностика, тренинги, упражнения», Учитель, 2018 

Банщикова Т.Н. «Диагностика агрессивности педагога», НКЦ, 2012 

Семенов А.А., Бесчетная С.Н. «Психодрама: способ решать, а не жаловаться», Феникс, 

2012 

Татарина Е. «Практикум по консультированию: арт-терапия», Вариант, 2019 



 

 

181 

 

Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?», Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ре-

бенком. Так?», АСТ, 2022 

Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Так?», Гиппернейтер Ю.Б. «Общаться с ре-

бенком. Так?», АСТ, 2015 

Фабер А., Мазлиш Э. «Как говорить, чтобы дети слушали и как слушать, чтобы дети 

говорили», Бомбора, 2021 

Васютин А.М., Васютина Н.С. «Самая лучшая книга по воспитанию детей», Феникс, 

2011 

Староверов С.В., Беленькая Т.Б. «Психологические пятиминутки для детей», Феникс, 

2015 

Сосорева Е. «20 сложных ситуаций с детьми от 2 до 7 лет» АСТ, 2011 

Бартелл С. «50 самых сложных детских вопросов», АСТ, 2014 

Петрановская Л.В. «Если с ребенком трудно», АСТ, 2014 

Орлова Е. «Почему дети лгут», Питер, 2011, АСТ, 2014 

Маккензи Р.Дж. «Упрямый ребенок. Как установить границы дозволенного», Эксмо, 

2012 

Василькина Ю. «Что делать, если ребенку трудно общаться со сверстниками», Эксмо, 

2013 

 

 

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ДЦП, ЗПР, РАС) (далее 

Программа) разработана для МДОУ ДС «Родничок» пгт Новокручининский Читинского 

района Забайкальского края. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана на основе  

- Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 

70809)  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния от 14 ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 

53776) 

- Приказом Министерства просвещение РФ от 24 ноября 2022 г. №1022 «Об утвержде-

нии федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных ос-

новных образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Реализация программы в МДОУ ДС «Родничок» осуществляется с помощью программы Н.Ю. 

Куражевой «Цветик-семицветик» для детей 3-4 лет, «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой для 

детей 4-5 лет, «Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой 5-6 лет, «Приключения будущих пер-

воклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет». 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134%20
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439313&date=27.08.2023&dst=100014&field=134%20
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Данные программы психологических занятий с детьми представляет собой набор стра-

тегий, направленных на достижение определенных целей: 

- развитие познавательных и психических процессов – восприятия, внимания, памяти, 

воображения; 

- развитие интеллектуальной сферы – мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словестно-логического, творческого и критического мышления; 

- развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

- развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процес-

са общения; 

- развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уве-

ренности в себе; 

- развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции; 

- формирование позитивной мотивации к обучению. 

Используемые диагностические методики:  

- Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 3-4 лет» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

-Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 4-5 лет» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. 

- Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 5-6 лет» под редакцией  Н.Ю. 

Куражевой. 

- Диагностический альбом «Цветик-семицветик для детей 6-7 лет» под редакцией Н.Ю. 

Куражевой 

        Используются методики, предложенные в пособии Ю.А. Афонькиной «Рабочая про-

грамма педагога-психолога ДОО» с целью изучения процесса достижения воспитанниками 

личностных образовательных результатов детей, выявления проблем в развитии, факторов 

риска для психологического здоровья, выявления кризисных изменений, негативных и пози-

тивных симптомов психологического кризиса. 

Коррекционная деятельность включает  работу по пяти образовательным областям, со-

ответствующим ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 

НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

щихся с нарушениями зрения: МДОУ ДС «Родничок» устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необ-

ходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, про-

фильные медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое от-

крывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индиви-

дуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка специ-
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фикой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в 

форме изолированных занятий по модели учебных предметов в школе. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся 

с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориенти-

ры, с учетом которых МДОУ ДС «Родничок» должен разработать свою адаптированную об-

разовательную программу. При этом за МДОУ ДС «Родничок» остается право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность со-

става групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и ком-

пенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как само-

цель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с 

ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации наруше-

ний возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание кор-

рекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для построения 

коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефек-

том, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функ-

ций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с 

ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогическо-

го процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором участвуют раз-

личные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), собира-

ются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее со-
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стояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для ква-

лифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях Организации силами раз-

ных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педаго-

гическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная пси-

холого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего онто-

генеза". При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происхо-

дит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, облада-

ют различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: предпола-

гает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность возраста. Кор-

рекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Обу-

чающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 

планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и спо-

собы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать про-

цесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывает-

ся, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осу-

ществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством 

педагогических работников в процессе коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон его 

актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
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ориентиры, с учетом которых МДОУ ДС «Родничок» должен разработать свою адаптиро-

ванную образовательную программу. При этом за МДОУ ДС «Родничок» остается право вы-

бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнород-

ность состава групп обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов роди-

телей (законных представителей). 

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 осно-

вой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 

человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует за-

данному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодаль-

ного 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 ее форм: большинство ис-

пользуемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и методы, 

включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выражен-

ности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техниче-

скую базу, и для каждого существуют определенные показания к применению, условия ис-

пользования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия явля-

ется нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведе-

ние, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 

человек становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может не-

вольно 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 учета возможностей ребенка с РАС на данный мо-

мент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и ауто-

агрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереоти-

пии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления пре-

пятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически не-
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возможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция про-

блемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции аути-

стических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

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

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

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

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

цессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полно-

стью согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллек-

туальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

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

дельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновре-

менно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отстало-

стью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя 

как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически обу-

словленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структу-

ра нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических ком-

петенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик бли-

же к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответ-

ственно, 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 компенса-

торного 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 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 психо-

фармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологиче-

ские образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно ин-

дивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случай-

ная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 
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мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной про-

граммы. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижени-

ями детей. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возрас-

та предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Взаимодействие образовательного учреждения с семьей ребенка с ОВЗ. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия педагогов и специалистов с родителя-

ми (законными представителями) с целью повышения их психолого-педагогической культу-

ры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии детей. Взаимодей-

ствие подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для до-

стижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную 

связь, при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. Успех коррекцион-

ного обучения во многом определяется тем, насколько четко организована преемственность 

работы педагогов, специалистов и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи. Задачи работы педагогов и специали-

стов по взаимодействию с родителями  

- Установить партнерские отношения с семьей ребенка.  

- Объединить усилия для развития и воспитания ребенка.  

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимо-

поддержки. - Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Задачи родителей в коррекционной работе со своим ребенком:  

- Содействовать созданию в семье условий, благоприятных для общего и речевого раз-

вития ребенка. 

- Содействовать проведению целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию ребенка и необходимости коррекции недостатков в этом развитии со-

гласно рекомендациям специалистов. Классификации форм взаимодействия педагогов с ро-

дителями: словесные, наглядные, практические. К словесным формам относятся:  

 Беседы со специалистами.  

 Консультации педагога-психолога  

 Анкетирования 

 Родительские собрания  

К наглядным формам работы относятся  

 Сайт ДОУ, информационные стенды, папки-передвижки  

 Выставки совместных творческих работ  

 День открытых дверей 
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