


0 
 

Содержание  Стр.  

1. Целевой раздел Программы. 2-15 
1.1. Пояснительная записка. 2 
1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы  2 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 3 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС. 
5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 9 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 9 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 13 

2. Содержательный раздел Программы 15 

    Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 15 

2.2. Речевое развитие 16 

2.3. Развитие познавательной деятельности 17 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 19 

2.5. Физическое развитие 20 
2.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС 21 
2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися с   РАС 29 
2.8. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися с РАС 36 
2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с РАС 38 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  39 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ 39 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 41 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 43 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 45 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 53 
3.6. Планирование образовательной деятельности 53 
3.7. Режим дня и распорядок 55 
3.8. Календарное планирование воспитательной работы 186 
  

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Целевой раздел Программы. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) от 3 до 7-8 лет дошкольного отделенияМОУ 

«СОШ №16» (далее – ДО) (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО). Программа составлена в соответствии с основными 

нормативными документами по дошкольному воспитанию: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 01.09.2013 г.; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N - 

16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 - 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 - 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определённому виду»; 

- Приказа № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования ". 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Цель реализации Программы:  

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с РАС, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с РАС; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

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

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с 

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

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

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального 

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

полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на 

мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим 
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сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, 

включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и 

для каждого существуют определённые показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная приРАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий 

других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать 

их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек становится для 

ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится 

причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

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

препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

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

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции 

аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

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

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

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

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

могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение 

и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных 

процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: 

как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, 

свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные). 

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

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с 

аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 

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

умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при 

РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, здесь 

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

высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков 

РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 
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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 психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная 

или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС. 

 

Программа составлена для групп компенсирующей направленности (с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с РАС). Язык обучения - русский. 

Режим работы групп с 12- часовым пребыванием детей. Пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. Дети с аутизмом (от греч. autos — сам) имеют сложные симптомы социальных, 

коммуникативных и поведенченских нарушений. Для этих детей характерны уход в себя, 

отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных стереотипов, ограниченность 

интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у 

данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового 

человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у детей эмоционально-волевой 

сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает 

сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной 

аутизма являются органические нарушения центральной нервной системы, обусловленные 

генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременнойженщины. 

Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей степени основных 

специфических признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а 

если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не выслушивая 

ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична, 

оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов. 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, 

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

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

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, 
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иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) 

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

воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

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

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 

(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

-трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, 

включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и 

для каждого существуют определённые показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная приРАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно 

индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), 

что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это 

процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный 

момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

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

препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

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

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции 

аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям. Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

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

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

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется 

с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть 

и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные). 
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7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с 

аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 

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

умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности 

лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при 

РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при 

нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из 

классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного 

и гиперкомпенсаторноаутостимуляционного 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 психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. Подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать: выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня 

нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная или 

патогенетически обусловленная); выявление ведущего уровня нарушений в клинико-

психологической структуре; определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); мониторинг реализации принятой 

индивидуальной коррекционно-образовательной программы. 

Четыре основные группы детей с аутизмом. 

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками 

социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных действий. Они требуют 

внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками самообслуживания. В 

условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти дети смогут 

ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать. 

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с детьми 

1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест 

вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят от 

неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся 

движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, закручивание 

ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, припевов). 

Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают 

неприятные впечатления от ближайшего окружения.Некоторые дети болезненно привязаны к 

матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или 

молчат. При своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети этой 

группы могут быть подготовлены к обучению по программе общеобразовательной или 

вспомогательной школы. 

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они несколько лучше 
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адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психологопедагогическом 

сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих людей. 

Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в 

какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. Категории 

детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее часто проявляющиеся 

нарушения: 

• стремление к изоляции, странности в поведении, 

• манерность. Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только 

комплексный целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется 

признание того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в 

дополнительной поддержке. Специализированная помощь нужна на протяжении всей их 

жизни; они нуждаются в лечении и обучении одновременно. 

Воспитательно-образовательную и коррекционную работу осуществляют воспитатели и 

специалисты: старший воспитатель, педагог - психолог, учитель - логопед, учитель - 

дефектолог, музыкальный руководитель. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного РАС. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с РАС, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 

риска поРАС, т.е. до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 

окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. 

В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 

риска поРАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 

окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трёх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 

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

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

случаях); 
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3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает 

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 игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

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; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянныйпазл из трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

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

(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трёх 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), 

педагогические 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 непосредственно в 

поле зрения ребёнка, 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 застёжек) 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 жёлтый" (зелёный, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 
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работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету; 

45) выстраивает последовательности из трёх 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). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

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

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения; 

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

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 
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7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) 

с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

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

отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

1.3.Развивающее оценивание качества 

образовательнойдеятельностипопрограмме 

 

ОцениваниекачестваобразовательнойдеятельностипоПрограмменаправленонаееусовершен
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ствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, вкоторомопределены государственныегарантиикачестваобразования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

в 

ДОзаданнымтребованиямФГОСДОиФАОПДОдляобучающихсясРАС,направленовперву

юочередьнаоцениваниесозданныхДОусловийвпроцессеобразовательнойдеятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОнаосноведостижениядетьмисРАСпланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы. 

Целевыеориентиры,представленныевПрограмме: 

- неподлежатнепосредственнойоценке; 

- неявляютсянепосредственнымоснованиемоценкикакитогового,такипромежуточногоуров

няразвития обучающихся сРАС; 

- неявляютсяоснованиемдляихформальногосравнениясреальнымидостижениямиобучающ

ихсяс РАС; 

- неявляютсяосновойобъективнойоценкисоответствия,установленнымтребованиямобразо

вательнойдеятельностии подготовки обучающихся; 

- неявляютсянепосредственнымоснованиемприоценкекачестваобразования. 

Степеньреальногоразвитияобозначенныхцелевыхориентировиспособностиребенкаихпрояв

лятькмоментупереходанаследующийуровеньобразованиямогутсущественноварьироватьу 

разных обучающихся всилу различийв условиях жизни 

ииндивидуальныхособенностейразвитияконкретного ребенка. 

Программастроитсянаосновеобщихзакономерностейразвитияличностиобучающихся

дошкольноговозрастасРАСсучетомсенситивныхпериодоввразвитии.Обучающиесясраз

личныминедостаткамивфизическоми(или)психическомразвитиимогутиметькачественноне

однородныеуровнидвигательного,речевого,познавательногоисоциальногоразвитияличност

и,поэтомуцелевыеориентирыПрограммыОрганизациидолжныучитыватьнетольковозрастре

бенка,ноиуровеньразвитияеголичности,степеньвыраженностиразличных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программойпредусмотренасистемамониторингадинамикиразвитияобучающихся,дин

амикиихобразовательныхдостижений,основаннаянаметоденаблюденияивключающая

: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с

 оценкойэффективности педагогическихдействийсцельюихдальнейшейоптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе

 образовательнойдеятельности; 

3) картыразвитияребенкасРАС; 

4) различныешкалыиндивидуальногоразвитияребенкасРАС. 

ДО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

психологическойдиагностики развития обучающихся, в т.ч.егодинамики. 

В соответствиисоФГОСДОипринципамиПрограммы 

оценкакачестваобразовательнойдеятельности поПрограмме: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка

 раннего идошкольноговозраста сРАС; 

2) учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкасРАСвусловияхсовременногообщест

ва; 

3) ориентирует систему дошкольного образования  на поддержку вариативных 

организационныхформдошкольногообразованиядляобучающихсясРАС; 

4) обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образовательнойорган

изацииидля педагогическихработников Организациивсоответствии: 

- разнообразиявариантовразвитияобучающихсясРАСвдошкольномдетстве; 
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- разнообразиявариантовобразовательнойикоррекционно-реабилитационнойсреды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

РоссийскойФедерации; 

5) представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммамидошкольногообраз

ования для обучающихся с РАС на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны,обеспечиваятемсамымкачествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольногооб

разованиявразныхусловиях их реализациивмасштабах всейстраны. 

СистемаоценкикачествареализацииАОПДОдляобучающихсясРАСнауровнеДОобеспеч

иваетучастиевсехучастниковобразовательныхотношенийивтожевремявыполняетсв

оюосновнуюзадачу-обеспечиваетразвитиесистемыдошкольногообразованияв 

соответствииспринципамии требованиямиФГОСДО. 

Программойпредусмотреныследующиеуровнисистемыоценкикачества: 

- диагностика развитияребенка раннегоидошкольноговозрастас 

РАС,используемаякакпрофессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной 

связиотсобственныхпедагогическихдействийипланированиядальнейшейиндивидуальнойра

ботысдетьми сРАСпо Программе; 

- внутренняяоценка,самооценкаДО; 

- внешняяоценкаДО,вт.ч.независимаяпрофессиональнаяиобщественнаяоценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программырешаетзадачи: 

- повышениякачествареализациипрограммыдошкольногообразования; 

- реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым

 ориентирамобразовательнойпрограммы РАС; 

- 

обеспеченияобъективнойэкспертизыдеятельностиДООвпроцессеоценкикачестваобразоват

ельногопроцессадля обучающихсясРАС; 

- заданияориентировпедагогическимработникамвихпрофессиональнойдеятельностииперс

пективразвития самой ДО; 

- созданияоснованийпреемственностимеждудошкольныминачальнымобщимобразованием

обучающихсясРАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОявляетсяоценкакачествапсихолого-

педагогическихусловийреализацииАОПДОдляобучающихсясРАС. 

Именнопсихолого-

педагогическиеусловияявляютсяосновнымпредметомоценкивпредлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДО, что позволяет 

выстроитьсистемуоценкииповышениякачествавариативного,развивающегодошкольногооб

разованиявсоответствиисоФГОСДОпосредстваэкспертизыусловийреализацииПрограммы. 

Ключевымуровнемоценкиявляетсяуровеньобразовательногопроцесса,вкоторомнепосредст

венноучаствуетребеноксРАС,егосемьяипедагогическийколлективДО. 

Системаоценкикачествадошкольногообразования: 

- сфокусировананаоцениваниипсихолого-

педагогическихидругихусловийреализацииПрограммы вДО впяти 

образовательныхобластях,определенныхФГОСДО; 

- учитываетобразовательныепредпочтенияиудовлетворенностьдошкольнымобразованиемс

осторонысемьи ребенка; 

- исключаетиспользованиеоценкииндивидуальногоразвитияребенкавконтекстеоценкирабо

тыДО; 

- исключаетунификациюиподдерживаетвариативностьформиметодовдошкольногообразо

вания; 

- способствуетоткрытостипоотношениюкожиданиямребенкасРАС,семьи,педагогических 
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работников,обществаигосударства; 

- 

включаеткакоценкупедагогическимиработникамиДОсобственнойработы,такинезависимую

профессиональнуюиобщественнуюоценкуусловийобразовательнойдеятельности 

вдошкольной образовательнойорганизации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДО, 

как длясамоанализа,так идля внешнегооценивания. 

 

2. Содержательный раздел Программы 
 

ОписаниеобразовательнойдеятельностиобучающихсясРАСвсоответствии с 

направлениями развития ребенка,представленнымивпяти образовательныхобластях. 

СодержаниеПрограммывключаетдванаправлениякоррекционно-

развивающейработысдетьмисРАСиопределяетихвзаимосвязьисоотношениенаэтапахдошко

льногообразования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 

нарушениякоммуникацииисоциальноговзаимодействия,атакжеограниченные,стереотипны

еиповторяющиесяпаттерны интересов,поведения и видовдеятельности); 

- освоениесодержанияпрограммвтрадиционныхобразовательныхобластях(социально-

коммуникативном,познавательном,речевом,художественно-

эстетическомифизическомразвитии). 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения 

в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. Основная 

цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную 

жизнь. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в мероприятиях группы; 

 в процессе обучения, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений органично 
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включается во все виды деятельности детей со всеми специалистами. 

 
2.2. Речевое развитие 
 

 Наосновномэтапе-

работапоречевомуразвитию,начатаявпредыдущихэтапах,продолжается,частичноперекр

ываясь,ноужевусловияхгруппы(еслиэтодоступноребёнку): 

1) Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из 

этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только 

увеличение числа спонтанных высказываний); 

2) Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; 

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой 

беседы. 

3) Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в 

развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть 

продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

4) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при 

сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и 

утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

5) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём приходится на 

пропедевтический период. 
 
2.3. Развитие познавательной деятельности 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием 

речи,  

сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие целевые 

установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о  

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, 

ритме, 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 
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планете 

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

мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и  

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

материале, 

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

движении  

и покое, причинах и следствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

различения 

 предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью  

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

восприятию 

 целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - 

ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями  

(количество, число, часть и целое); 

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

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и

 познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 

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

развития ребёнка с РАС; 

- определение спектра, направленности познавательных действий  

(с учётом уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития 

ребёнка); 

- коррекция развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно её уровень снижен и (или)  

искажён, т.е., как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 

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

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (т.е. проецирования опыта  

в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности 

 действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 

 нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 

 - на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность  

приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

 через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

 использовать совместную предметно-практическую деятельность и

 коммуникацию  

для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной 

жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы,  

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 
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событий  

внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми  

критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение другого  

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

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений 

 о 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: 

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

успешности 

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

возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, 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). 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства  

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены 

далеко  

не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, скорее можно 

говорить об 

использовании средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что 

 допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные природные 

явления) 

 или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения 

 литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание 

причин их 

 поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и 

(или)  

искажённо и далеко не всем. 

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически 

организованная речь,  

смыслже часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. 

Так же трудно  

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

метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

2.5. Физическое развитие 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие целевые 
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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, выполнением основных 

движений 

 (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом,  

но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств.  

Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным  

средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность – 

выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического работника и  

по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 

 первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными 

 с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через  

формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением  

на доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом  

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно- 

развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде 

всего, 

социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

2.6.Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный период: 

возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения (например, 

урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают 

требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования 

к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно требует подготовки, 

причём для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен 

быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

- социально-коммуникативные, 

- поведенческие, 

- организационные, 

- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

- академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - подготовить 

ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 
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пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок способен к 

полноценному для его возраста речевому общению, т.е. испытывает потребность в общении, 

ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром; 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 партнёром и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходимый 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 ребёнок с аутизмом владел устной речью, 

чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое образование представляется 

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 устанавливать в 

дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в частности, 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. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - устную речь 

(в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и педагогическими 

работниками на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с РАС к 

укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение 

следующих требований школьной жизни: 

- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень 

работоспособности; 

- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотипности 

обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

- правильно реагировать на звонки (возможнагиперсензитивность) и контроль времени; 

- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях (на 

переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими 

трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 

ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных 

ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, что 

такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, но во 

многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для 
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решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на 

индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и продолжается 

столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны 

распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости 

от избранного методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе 

так же, как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, как в 

школе); 

- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, чтобы 

ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, отсутствие 

отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или 

даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в 

современных школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с 

учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно 

объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным показателям с 

учётом действующих санитарных правил; 

- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навыки 

ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности, 

приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая интеллектуальные, 

у обучающихся с РАС; 

- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок 

успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); 

- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно 

переходить к групповым формам работы; 

- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в связи 

с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе (возможны 

спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к началу 

обучения в школе. 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может самостоятельно 

раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен справляться со своими 

проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и 

самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при условии 

самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как и многих 

других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-

то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно 

разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных 

выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми и 

осложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по 

типу гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа 

поведения или с помощью традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образования 

обучающихся с аутизмом. 
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Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения 

обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, 

математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие академические 

предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития ребёнка с 

аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами 

математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. Как всегда, 

обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. 

Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным 

сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать 

звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в 

словах нельзя, т.к. это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к 

формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. 

Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы деревянные, от 

магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также 

недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «бел-

ка»), т.к. это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно 

начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при 

формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в 

рамках так называемого «глобального чтения», для использования письменных табличек в целях 

элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, 

были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия любимой пищи и игрушки). 

Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с 

любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для 

понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на 

фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложениями, 

которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с 

изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих 

случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не 

более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменным и 

(или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и 

(или) письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до 

простого предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к картинкам, 

изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, 

причёсываются, разговаривают по телефону) животные, т.к. при аутизме перенос на аналогичные 

действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень 

абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся с 

тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу, 

глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в 
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соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи 

в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как 

запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его 

графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по 

слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного 

обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению приРАС состоит в 

том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во всех 

отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. 

Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок 

понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. При обучении 

чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, 

нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной 

работы, которую следует продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или 

сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 

практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко 

встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой 

проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до 

перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную 

возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения и осмыслением 

прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для 

обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся с аутизмом чаще всего 

затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст 

прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи 

аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный 

текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка 

если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для 

компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть 

затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и 

приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка 

восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно 

чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно 

прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 

напротив, различия ситуаций. 

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, понять 

широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного восприятия и 

понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС при 

подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто наблюдается 

стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных 

причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти 
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нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, - 

негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, 

чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - 

одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных 

центров коры больших полушарий, т.е. общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима 

направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, зрительно- моторной 

координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в том, 

чтобы: 

- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

графическим навыкам; 

- провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками 

(штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учитывать 

его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной деятельности, 

выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. 

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, 

необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, положение 

ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная 

направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно 

держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки 

направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования 

правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные 

ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и 

добиваться правильного положения руки «любой ценой» не следует, т.к. можно вызвать 

негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости стола (право, 

лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист 

тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под 

нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, т.к. без усвоения 

пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда переходим к обучению написанию букв, период использования «копировального метода» 

должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при копировании ребенок делает 

это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному варианту написания, что 

при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где 

много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне 

стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и зрительно-

пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагогические 

работники и родители (законные представители) при обучении письму поддерживают кисть и 

(или) предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим трудом обучаются 

самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с поддержкой). Недопустимы 

большие по объему задания, т.к. длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или 

совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует 

обучать письму печатными буквами, т.к. переход к традиционной письменной графике (и, тем 
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более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

- обводка по редким точкам (более длительный период), 

- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период), 

- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности). 

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством повторов, 

для того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки обязательно 

оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить 

строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта последовательность 

диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и некоторыми особенностями 

психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который определяет 

последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и 

ассоциации между движением руки и элементами букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, расположенной 

несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки по траектории 

овала, как при написании букв «с» и далее «о». Характер основного движения определяется 

конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных (особенно если 

ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного 

родства моторных действий: «о» - законченный овал буквы «с», «а» - это «о» с неотрывно 

написанным крючочком справа: 

- первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим 

является круговое движение: «с», «о», «а»; 

- вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы»; 

- третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим 

является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я»; 

- четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых 

ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки («петлеобразное 

движение»): «е», «ё»; 

- пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в»; 

- шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», «д», «з»; 

- седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю»; 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое движение 

«С», «О». 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «сверху 

вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ». 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «сверху 

вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней части буквы, который пишется с 

отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

«снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 
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Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение «сверху 

вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: «Е», «Ё», «3». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

«сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбинация 

движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «X», «Ж». 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок умеет 

писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него короткое 

слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку таким 

образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который 

нужно начинать по возможности раньше; это также является профилактикой «побуквенного 

письма» (оно не столь нежелательно, как «побуквенное чтение», но его негативный эффект все же 

существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного письма 

осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку и 

владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала добиваться 

точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, где принято 

пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти 

правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение 

письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; 

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание пространственных 

отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без 

понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых 

задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам 

математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается 

значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и 

правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если 

предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся 

неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает математических 

представлений, она скорее находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, 

чем логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением 

алгоритмов операций и основных математических понятий (число, больше-меньше, состав числа, 

смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина может 

быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной симультанности 

восприятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с 

конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС 

необходимо дать понятия сравнения «высокий - низкий», «узкий - широкий», «длинный - 

короткий» и «больше - меньше» (не вводя соответствующих знаков действий).Далее вводятся 

понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом материале (лучше на пальцах не 
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считать) - обозначение количества предметов до пяти без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству предметов, 

помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом овладевают 

счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет 

по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при 

проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы 

встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее 

выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы 

вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или иных 

действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко 

не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, практически, во 

всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в связи с 

задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в 

связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией 

на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку 

условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое 

(вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством 

конкретных предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть 

поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом мы должны называть эти 

знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какой задан 

вопрос, и какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во 

многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо 

более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических 

понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и навыков. Второй момент 

- не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированными даже на 

очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, т.е. не увлекаться 

решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не 

сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень 

необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя основными 

компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

 

  2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися сРАС 

 

Помощь детям с РАС на начальном этапе дошкольного 

образованияСоциально-коммуникативноеразвитие 

Дляформированияиразвитиякоммуникации,впервуюочередь,необходимаработапоследующимн

аправлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционнойработы.ОсобеннопритяжёлыхиосложнённыхформахРАСуребёнканетмотив

ацииквзаимодействиюсдругими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционнойработе,если уребёнкаесть 

достаточныесохранныерезервыэмоциональногореагирования. 
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3) Произвольноеподражаниебольшинству 

обучающихсясаутизмомисходнонедоступно.Следует отработать навык произвольного 

подражания как можно раньше, т.к. он важен 

нетолькокакформавзаимодействия,ноикакимплицитныйспособобучения.Могутбытьисполь

зованыкакметодыприкладногоанализаповедения,таки развивающихподходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когдаребёноксаутизмомосталсябезсопровождения.Умениеотвечатьнавопросы«Кактебязов

ут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, 

т.к.помогаетбыстрееразрешитьситуациюи сделать еёменеетравматичнойдля ребёнка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемымспособом(вербальноилиневербально)позволяетизбежатьиспользованияпробле

многоповедениявкоммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече,прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использоватьв целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

навыка обращения:переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» 

создаёт базу для обращения вдругих ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения 

используютсянетольковслучаеотсутствиязвучащейречи,нокаксредствоамплификацииверба

льныхформ. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показываетопыт,дажеприналичиисерьёзнойпричиныдлявзаимодействиясдругимчеловеком

(например, потребностив помощи) ребёнокс аутизмом не устанавливаетконтакт потому, 

чтонеможетегоинициировать.Обучениепринятымформаминициацииконтакта(«Скажите,по

жалуйста...»,«МожноуВасспросить...»),отработкастереотипаиспользованиятакихречевыхш

тампов очень полезны. 

8) Обучениеобщениювразличныхжизненныхситуацияхдолжнопроисходитьпомерерасшир

ения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности.Это 

касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, 

втранспорте. 

9) СпонтанноеобщениевдошкольномвозрастеприРАСдостигаетсянечасто.Условие-

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностьюпартнёрапо коммуникациии особенностями ситуации. 

10) Использованиеальтернативнойкоммуникации. 

Коррекциянарушенийречевогоразвития 

Нарушенияречевогоразвитиявстречаютсявовсехслучаяхаутизма,ихкоррекцияисключительнова

жна,посколькуречьнетольковедущаяформакоммуникации,нотакжеиграет очень важную роль в 

развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генезречевых нарушений у 

обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны:отмутизмадонарушенийкоммуникативнойфункцииречиприеёформальноправиль

номразвитии.Коррекционнойработедолжнопредшествоватьтщательноеобследование,цельюкот

орогоявляетсяустановление 

патогенетическойилогопедическойструктурынарушений,разработкапрограммыкоррекциинару

шенийречевогоразвития.Вчастности,враннемвозрастепроблемыречевогоразвитиячащетребуют

психологическойкоррекции,чемлогопедическойпомощи. 

Направленияработы,охватывающийвесьспектрнарушенийРАС: 

1) Формированиеимпрессивнойречи: 

- обучениепониманиюречи; 

- обучениепониманиюинструкций«Дай»,«Покажи»; 

- обучениепониманиюинструкцийвконтекстеситуации; 

- обучениепониманиюдействийпофотографиям(картинкам); 
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- обучениевыполнениюинструкцийнавыполнениепростыхдвижений; 

- выполнениеинструкцийнавыполнениедействийспредметами. 

2) Обучениеэкспрессивнойречи: 

- подражаниезвукамиартикуляционнымдвижениям,повторениеслоговислов; 

- называниепредметов; 

- обучениевыражатьсвоижеланияприпомощизвуковислов(возможно,чтосначала-

какпереходныйэтап-невербально); 

- обучениевыражатьсогласиеинесогласие; 

- обучениесловам,выражающимпросьбу; 

- дальнейшееразвитиеречи:обучениеназыватьдействия,назначениепредметов;умениеотвеч

ать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это нужно?», «Чем 

ты(например,причёсываешься)?»;умениеотвечатьнавопросыосебе;обучениепониманиюпри

знаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные 

спространственнымвосприятием,ивыполнятьсоответствиеинструкции;увеличениечисласпо

нтанныхвысказываний; 

3) Развитиефонематическогослуха;обогащениеактивногословаря;развитиесвязной,грам

матическиправильной диалогической и монологическойречи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированнойпотребности вкоммуникации); 

- конвенциональныеформыобщения; 

- навыкикоммуникациивсложнойситуации(например,еслиребёнокосталсябезсопровожде

ния); 

- навыкиречевогообщениявразличныхжизненныхситуациях; 

- развитиенавыковдиалога,речевогореципрокноговзаимодействия. 

4) Развитиеречевоготворчества: 

- преодолениеискажённыхформречевоготворчества(стереотипныеигрысословом,неологиз

мы); 

- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее)задачей в развитии речевого творчества приРАС является формирование 

спонтанного речевоговысказывания,спонтанной речи. 

Развитиенавыковальтернативнойкоммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным 

нанеопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в 

другихслучаях-

являетсяследствиемсопутствующихнарушений(например,органическимпоражением 

существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение,что 

отсутствие устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, 

ипредлагаетсяиспользоватьразличныеспособыальтернативнойкоммуникации,чтодействительн

о позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что 

использованиеальтернативнойкоммуникациистимулируетразвитиеустнойречи,неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникациидолжно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплекснойдиагностики. 

Коррекцияпроблемповедения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм,аффективныевспышки)оченьчастооказываютсяоднимизключевыхпрепятствийдляс

оциальнойадаптациииобученияобучающихсясРАС,всвязисчемкоррекцияповедения 

занимаеточеньважноеместовструктурекомплексногосопровождения. 

Проблемыповедениямогуткорректироватьсясиспользованиемприкладногоанализаповедения, 

где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию;актом 

проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-

тоинформацию.Установивфункциюпроблемногоповедения,можноподобратьсредства,предотвр
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ащающие(что лучше) илипрекращающиеэто поведение. 

Общаясхемаработы: 

1. Определениепроблемногоповедениявтерминахповеденческойтерапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения спредшествующимии последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание 

неприятного иполучениежелаемого,но каждаявключает несколько вариантов); 

4. Общийподход:предотвращатьситуации,вкоторыхможетвозникнутьпроблемноеповеден

ие; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; 

непоощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не 

долженизбежать неприятнойситуации спомощью,например, агрессииили крика); 

5. Коррекцияпроблемповедения.Конкретныерешенияподбираютсяиндивидуально,чащевсе

гоиспользуются: 

- подкреплениеповедениянесовместимогоспроблемнымилиотсутствияпроблемногоповеде

ния; 

- лишениеподкрепления; 

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которойвозникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведениябылоизбеганиенеприятной ситуации; 

- введениевситуациюпослеэпизоданежелательногоповедениянеприятногодляребёнкастим

ула (в терминах поведенческой терапии - «наказание», что не подразумевает 

негуманногоотношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за 

низкой 

эффективности(недаётположительногообразцаповедения).Чащевсегоиспользуютсяповторя

ющиесяфизическиеупражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведенияиспользуютсяпсиходрама,игротерапия,когнитивнаяпсихотерапия,нокакспециальное

направлениесопровождения проблемавыделенанедостаточно чётко. 

Стереотипиитакжеотносяткпроблемномуповедению,норассматриваютотдельно,т.к.наиболееха

рактерныеизних(компенсаторные,аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные)связаны с 

глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его 

неотъемлемыйдиагностическизначимыйпризнакиотличаютсявысокойригидностьюпоотношен

июклечебно-

коррекционнымвоздействиям.Вопросомкоррекциистереотипииспециальнозанимаетсятолькопр

икладнойанализповедения. 

Коррекцияиразвитиеэмоциональнойсферы 

Эмоциональныенарушениязанимаюточеньважноеместовструктуреаутистическихрасстройств. 

Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 

образовательныенаправления,но,какпредставляется,целесообразновыделитьосновныезадачиэм

оциональногоразвития специально. 

Формированиеспособностиэмоциональноговзаимодействиясдругимилюдьмииокружающимми

ров вцелом: 

 формированиеспособностивыделятьиадекватнооцениватьвнешниепризнакиэмоциональ

ногосостояниядругихлюдей,использоватьэтипризнакикакпредикторыихповедения; 

 развитиеспособностикиспользованиювкачествеэмоциональнойзначимойоценкисобстве

нногоповеденияиповедениядругихлюдейсоциальнопринятыхкритериев; 

 развитиеспособностикэмоциональномурезонансу,вперспективе-

ксопереживанию,сочувствию,состраданию; 

 уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 

звукимузыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), 

связывая их с темили иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональноезаражение,эстетическоевоздействие). 
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Обучениенавыкамсамообслуживанияибытовымнавыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность 

ксамостоятельнойинезависимойжизни)невозможно,еслиребёнокнебудетуметьсебяобслуживат

ь: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом исовершать 

другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё 

этонеобходимоначинать осваиватьвдошкольномвозрасте. 

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

(законныепредставители) идругие близкие, несмотряна значительные усилия, оченьчастоне 

могутдостичьжелаемогобезпомощиспециалистов.Учитываякомплексностьнавыковсамообслуж

иванияибытовыхнавыков,нарушеннымиоказываются,посуществу,неонисами,алежащиевих 

основе болеепростыеиодновременно болееглубокиенарушения. 

Формированиепредпосылокинтеллектуальнойдеятельности 

ПриРАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают 

стаковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях 

итребуетспециальных знаний и большой осторожности. 

Формированиепредпосылокинтеллектуальнойдеятельностиявляетсяобязательнойсоставляюще

й комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеетбольшое 

диагностическое значение, т.к. полученные результаты могут прояснить природу 

исодержаниеимеющихсякогнитивныхнарушений,способствоватьоптимальномувыборустратег

ии комплексного сопровождения. 

НезависимоотоценкикогнитивнойсферыребенкасРАС,прикладнойанализповеденияпредлагает 

отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение иразличение. 

Используютсяследующиевидызаданий: 

1) сортировка(обследуемыйрасположитьпредметыиликартинкирядомссоответствующими

образцами); 

2) выполнениеинструкции«Найди(подбери,дай,возьми)такойже; 

3) соотнесениеодинаковыхпредметов; 

4) соотнесениепредметовиихизображений; 

5) навыкисоотнесенияиразличенияпредметовпопризнакамцвета,формы,размера; 

6) заданиянаранжирование(сериацию); 

7) соотнесениеколичества(один-много;один-два-много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 

иныхпростейшихкогнитивныхоперацийвходесовместнойсребенкомигровойдеятельности,кото

раяформируетсяудошкольникасаутизмомвпроцессеиндивидуальныхзанятийспедагогическим 

работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации.Однако ведущим 

направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности 

удошкольникасРАСсточкизренияразвивающихподходовявляетсяформированиепроизвольност

и,развитиевозможностикорганизациисобственноговниманияиповедения. 

Помощь детям с РАС на основном этапе дошкольного образования 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Основныезадачикоррекционнойработы: 

1. Формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающегоми

ра,что означает: 

- способностьразличатьсвоихичужих,членовсемьи,знакомыхпедагогическихработников; 

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

тела,лица,отмечая их принадлежность(«мой нос»,«моя рука»); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи,знакомыхпедагогическихработников;мужчиниженщин;людейразноговозраста);диф

ференцировать других обучающихся;выделять себякак субъекта. 

2. Формированиепредпосылокобщения,развитиеобщенияивзаимодействияребенкаспедаг

огическимработникоми другими детьми: 

- формированиепредпосылокобщениячерезобучение:адекватнопроситьожелаемом(слово
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м или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником 

(игра,бытовыепроблемы,самообслуживание),вдальнейшем-

сдетьмиподконтролемпедагогическогоработника; далее-самостоятельно; 

- взаимодействиеспедагогическимработником:выполнениепростыхинструкций,произво

льноеподражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылкасовместнойдеятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия 

иливзаимодействиявмалойгруппе(присодействиииподконтролемпедагогическихработнико

в); 

- развитиеигры(игра«справилами»,социально-

имитативная,сюжетная,ролеваяигра)сцелью коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного развитияребенка; 

- использованиеконвенциональныхформобщения,начинаяспростейшихформ(«Пока!», 

«Привет!»)ипереходяпостепеннокболееразвитым(«Здравствуйте!»,«Досвидания!»)ииспользов

анию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому 

ребёнокобращается(«Здравствуйте,МарияИвановна!»,«Досвидания,ПавелПетрович!»). 

3. Формированиеготовностиксовместнойдеятельностисдругимиобучающимися: 

- формированиетолерантного(вдальнейшемдифференцированного,доброжелательного)о

тношенияк другимдетям; 

- формированиеспособностиустанавливатьиподдерживатьконтакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого,

 аффективногоразвития -игра(социально-имитативная, «справилами»,сюжетная, 

ролевая); 

- возможностьсовместныхучебныхзанятий. 

4. Формированиеосновбезопасногоповедениявбыту,социуме,наприроде: 

- введениеправилбезопасногоповедениянаосновеотработкистереотипа,наосновеэмоцион

альногоконтакта спедагогическимработником; 

- осмыслениеотработанныхстереотиповпомеревозможностейребёнка. 

5. Становлениесамостоятельности: 

- продолжениеобученияиспользованиюрасписаний; 

- постепенноерасширениесферыприменениярасписаний,переходкболееабстрактнымфор

мамрасписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания -

 процедурными:

 немеханическоезапоминание,аусвоениефункциональной,логическойсвязисобытий; 

- переходкболееобщимформамрасписаний,наработкагибкостивпланированиииповедени

и. 

6. Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,развитиеэмоциональнойотзывчиво

сти,сопереживания: 

- умениеэмоциональновыделятьлюдей,т.е.развиватьуровеньбазальнойаффективнойкомм

уникации-

умениевосприниматьзнакиэмоциональнойжизнидругихлюдей,различатьэтизнаки,правильн

ооцениватьихи адекватно наних реагировать; 

- формированиечувствапривязанностикблизким,эмоциональногоконтактаснимиисдруги

милюдьми; 

- формированиепредпосылок  осмысления  собственных  аффективных  переживаний  и 

эмоциональнойжизнидругихлюдей; 

- развитиеспособностиксопереживаниюиэмоциональнойотзывчивости(наосновеэмоцион

альногоконтакта,входесовместногоопытаразличногохарактера-бытоваядеятельность,игра, 

впечатления отприроды, искусства). 

7. Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества: 
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- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

черезэмоциональноезаражение,поинструкциинаосновеэмоциональногоконтактаи(или)адек

ватныхвидов подкрепления; 

- расширение(повозможности)спектрамотивирующихфакторов; 

- формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтруда 

итворчестванаосновемотивации,адекватнойуровню развитияребёнкаи ситуации. 

8. Развитиецеленаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий: 

- формированиецеленаправленностинаосновеособогоинтересаи(или)адекватногоподкре

пления; 

- обучениеосновамсаморегуляции(возможнотолькоприсоответствующемуровнесамосоз

нания). 

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

нравственныеценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье иксообществу обучающихсяи педагогическихработников 

вОрганизации: 

- обучениеформальномуследованиюправиламповедения,соответствующимнормамиценн

остям,принятым вобществе,наосновеповеденческогостереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам иценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе,морали,нравственности. 

10. Формированиеспособностикспонтанномуипроизвольномуобщению: 

- созданиеусловийдлястановленияспонтанногообщения:полное(иливзначительнойстепен

и)преодолениепроблемфизическойипсихическойсамоидентификации;развитиекоммуникат

ивной интенции и средств её структурирования и разворачивания; 

формированиемотивациик общению; 

- возможностьвзаимообменногоиспользованиясредствкоммуникации(необязательноверб

альные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законныхпредставителей),специалистов, друзей). 

ПомощьдетямсРАС напропедевтическомэтапедошкольногообразования 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такойрезультат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 

влиять навозможность егопребывания вколлективе, напроцессобучения. 

Видыпроблемногоповедениявразнойстепениустойчивыклечебно-

коррекционнымвоздействиям,чтосвязаносомногимипричинами,втомчисле,сособенностямиихг

енеза. 

Такиевидыпроблемногоповедения,какагрессияисамоагрессия,аффективныевспышки,неадекват

ные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам реакцииребёнка на 

те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первомслучае 

принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция 

(принеобходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

медикаментозноелечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 

методами; возможныслучаисмешанного генеза.Конкретныерешениявсегдаиндивидуальны. 

НеобходимаправильнаяорганизациявзаимодействияребёнкасРАСсчленамисемьи-

положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 

себяведёт.Одобрениеипоощрениеуспеховидостижений,отсутствиеподкреплениянежелательны

хформ поведения. 

 

                2.8. ВзаимодействиепедагогическихработниковсобучающимисясРАС 

 

Вариативныеформы,способы,методыисредствареализацииПрограммыотражаютследующиеаспе

кты образовательной среды: 
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1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующиеаспектыобразовательной среды: 

- характервзаимодействияспедагогическимработником; 

- характервзаимодействиясдругимидетьми; 

- системаотношенийребенкакмиру,кдругимлюдям,ксебесамому. 

2. Взаимодействиепедагогическихработниковсдетьмиявляетсяважнейшимфакторомразвитияр

ебенкаипронизываетвсенаправления образовательнойдеятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учитсяпознаватьокружающиймир,играть,рисовать,общатьсясокружающими.Процессприобщен

ия к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познаниюмира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

спедагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называетсяпроцессомовладения культурнымипрактиками. 

4. Процессприобретенияобщихкультурныхуменийвовсейегополнотевозможентольковтом 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а 

неруководителя,поддерживаяиразвиваямотивациюребенка.Партнерскиеотношенияпедагогическог

оработникаиребенкавОрганизацииивсемьеявляютсяразумнойальтернативойдвумдиаметральнопро

тивоположнымподходам:прямомуобучениюиобразованию,основанномунаидеях«свободноговоспи

тания».Основнойфункциональнойхарактеристикойпартнерскихотношенийявляетсяравноправноеот

носительноребенкавключениепедагогическогоработникавпроцессдеятельности.Педагогическийра

ботникучаствуетвреализациипоставленнойцелинаравнесдетьми,какболееопытныйикомпетентныйп

артнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какойон есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-

тоопределенный«ФГОСДО»,астроитобщениеснимсориентациейнадостоинстваииндивидуальные 

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

Онсопереживаетребенкуврадостииогорчениях,оказываетподдержкупризатруднениях,участвуетвег

оиграхизанятиях.Педагогическийработникстараетсяизбегатьзапретовинаказаний.Ограниченияипо

рицанияиспользуютсявслучаекрайнейнеобходимости,неунижаядостоинстворебенка.Такойстильво

спитанияобеспечиваетребенкучувствопсихологическойзащищенности,способствуетразвитиюегоин

дивидуальности,положительныхвзаимоотношенийспедагогическимработникомидругимидетьми. 

6. Личностно-

порождающеевзаимодействиеспособствуетформированиюуребенкаразличных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение 

ребенкаксебеидругимлюдямвсегдаотражаетхарактеротношениякнемуокружающих.Онприобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работникпредоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, оннепасует перед 

трудностями,настойчивоищет пути ихпреодоления. 

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

работникподдерживаютиндивидуальностьребенка,принимаютеготаким,каковонесть,избегаютнеоп

равданных ограничений инаказаний, ребенок не боится быть самим собой, признаватьсвои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствуетистинномупринятию ребенкомморальных норм. 

Ребенокучитсябратьнасебяответственностьзасвоирешенияипоступки.Ведьпедагогический 

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора тогоили действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе,партнеровпоигреспособствуетформированиюунеголичностнойзрелостии,какследствие,чувст

ваответственностизасвойвыбор. 

8. Ребенокприучаетсядуматьсамостоятельно,посколькупедагогическиеработникиненавязываю

темусвоегорешения,аспособствуюттому,чтобыон принялсобственное. 

9. Ребенокучитсяадекватновыражатьсвоичувства.Помогаяребенкуосознатьсвоипереживан
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ия, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию унегоумения 

проявлятьчувствасоциальноприемлемыми способами. 

10. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

изобщенияспедагогическимработникомипереносит егонадругих людей. 

11. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

таковойпритипичномразвитии,чтообусловлено,преждевсего,качественныминарушениямикоммуни

кации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители)и 

специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их 

развития,поведения,деятельности, обучения. 

12. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному 

взависимостиотеёмодальности,инаиболеедоступнойдляребёнкасаутизмомявляетсявизуальнаяинфо

рмация,чтоделаетнеобходимымвизуализироватьинструкции,учебныйиигровойматериал,обеспечив

атьвизуальнуюподдержкувыполненияигровых,учебных,бытовыхдействий ребёнка. 

13. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления 

оего уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть 

доступнаребёнкудля понимания, неслишкомсложной. 

14. Важнойчертойявляетсянеобходимостьструктурироватьвремяипространство,вкоторых 

находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимыеизменениявсоответствии сдинамикой развитияребёнка. 

15. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

дляэтогонеадекватные,нанашвзгляд,средства,например,проблемноеповедение.Втакихслучаяхпедаг

огический работник нивкоемслучаенедолжен: 

а)демонстрироватьвыраженнуюнегативнуюэмоциональнуюреакцию(гнев,крик)наповедениеребёнк

а; 

б) допускать, чтобы ребёнокполучилжелаемое, используя неадекватные способы (в такомслучае 

мы будемподкреплять егопроблемноеповедение). 

16. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналыонамерениях,возможныхпоступкахидействияхдругихлюдей,нужностаратьсясделатьокруж

ающеепредсказуемым,чтоотносительнодоступновотношениипедагогическихработников,но 

взначительноменьшей степени-вотношении обучающихся. 

Всвязисэтимнужно,помимоорганизацииокружающего,учитьребёнкапониматьпроисходящее, 

понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки другихлюдей,атакже 

постепенноиподготовленорасширятьконтакты,доступное социальноепространство. Очень 

важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможныереакции ребёнка, для чего 

нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативныереакции, что является 

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы 

стереотипиинаиболеехарактерныиспомощьючегоребёнкаможноотвлечьипереключитьнадругиезан

ятия. 

 

2.9. Взаимодействие педагогического коллектива с семьямиобучающихсяс РАС 

 

Всеусилияпедагогическихработниковпоподготовкекшколеиуспешнойинтеграцииобучающихся с 

РАС, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителям(законнымпредставителям). 

Семьядолжнаприниматьактивноеучастиевразвитииребенка,чтобыобеспечитьнепрерывность 

коррекционно восстановительного процесса. 

Родители(законныепредставители)отрабатываютизакрепляютнавыкииуменияуобучающихся,сфор

мированныеспециалистами,повозможностипомогатьизготавливатьпособиядля работы вДОи дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателемдля 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективностькоррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 
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обучающихся.Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьями детейсРАС: 

1. ЦельвзаимодействияпедагогическогоколлективаДО,которуюпосещаетребёноксаутизмом, и 

семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного прогресса вразвитии 

ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможноболеевысокого 

уровнясоциальной адаптации. 

Вэтомтреугольнике«ребёнок-семья-организация»: 

- приоритетпринадлежитинтересамребёнкасаутизмом; 

- основныерешения,касающиесякомплексногосопровождения,принимаютродители(законные

представители); 

- организация 

обеспечиваетразработкуиреализациюАОПДО,релевантнойособенностямребёнка. 

2. Главнаязадачавовзаимодействииорганизацииисемьи-

добитьсяконструктивноговзаимодействиявдостиженииуказаннойцели,длячегонеобходимопридерж

иватьсяотношенийвзаимногодоверияиоткрытости,чтопоявляется,вчастности,вобязательномознако

мленииродителей(законныхпредставителей)спрограммамиработысребёнком,условиямиработы 

вДОО,ходомзанятий. 

3. Очень важно и в ДО, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательнуюатмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать 

иразвиватькоммуникативныеинтенции,воспитыватьдоброжелательностьидовериепоотношениюкп

едагогическимработниками обучающимся. 

4. Большоезначениеролиродителей(законныхпредставителей)ивсейсемьивразвитииребёнка 

общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как кдетям с 

типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 

аутизм.Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически,всехосновных подходовк коррекцииРАС(кромепсихоаналитического). 

5. Важноповышатьуровенькомпетентностиродителей(законныхпредставителей)ввопросахд

иагностикиРАСиихкоррекции,ноучитыватьприэтом,чтоинформациипопроблеме очень много, 

качество её разное, очень многие родители (законные представители) врезультате нуждаются, 

прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых 

влитературеиливинтернетесведений,чтобыпонять,чтоподходитилинеподходитихребёнкуипочему. 

Следуетподчёркиватьиндивидуализированныйхарактерсопровождения,разъяснятьневозможность«

чудесногоисцеления», необходимость постоянной идлительной работы 

и,одновременно,подчёркивать каждыйновый успех,каждоедостижениеребенка. 

6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглыестолы,лекции,демонстрациизанятий (лучшевформевидеоматериалов)собсуждением. 

7. Специалистытакжедолжныпредставлятьпроблемысемьи,вкоторойестьребёноксаутизмом. 

Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей (законных 

представителей),фактически, пролонгированной психотравмой, входе которой возникает спектр 

реакций отнеприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на 

отношении каутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому 

ребёнку,егобудущему.Последовательностьэтихпроявленийиихконкретныйспектр,степеньвыражен

ностииндивидуальноокрашены,но,такилииначе,специалист,работающийсребёнком,должен 

учитывать конкретныеобстоятельствакаждойсемьи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ 

Программа реализуется в традиционных и вариативных формах организации дошкольного 

образования. Она используется в условиях стационарных групп с 14-ти часовым, 24-ти часовым 

пребыванием, в группах кратковременного пребывания, в условиях семейного воспитания, в 

разновозрастных группах ДОО, в группах интегрированной направленности (инклюзивного 
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воспитания и обучения), компенсирующей направленности, в психолого-педагогических и 

медико-социальных центрах, реабилитационных центрах и пр. 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекционно-

развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психолого-

педагогического обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. 

Дошкольным организациям, реализующим Программу «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» необходимо создать определенные педагогические условия. Прежде 

всего, необходимо создать материально-технические и медико-социальные условия, предметно-

развивающую среду, соответствующие образовательным и коррекционным задачам. 

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей детей, 

лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содержание 

индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения педагогической 

диагностики. 

Именно потребности детей с ОВЗ, в том числе и образовательные, определяют те 

предметные области, которые являются значимыми при разработке программ коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения детей 

разного возраста. 

Так, для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям соответствуют 

основные линии развития ребенка:  

- эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение,  

- развитие перцептивно-моторной деятельности,  

- становление предметных действий через активизацию манипулятивной деятельности 

ребенка,  

- удовлетворение потребности ребенка в движении, 

- формирование начальных ориентировочных реакций типа «Что это?», 

- становление элементарных зрительно-двигательных координаций, 

- понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 

- активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам.  

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

-   смена ведущих мотивов деятельности, 

- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

- развитие и активизация общих движений,    

- развитие предметных действий и  предметной деятельности, 

- развитие наглядно-действенного мышления, 

- интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

- овладение различными навыками в процессе подражания, 

- становление представлений о себе,  

- формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании 

собственных достижений,  

-  закрепление навыков самообслуживания, 

-    развитие активной речи. 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 

- смена ведущих мотивов, 

- развитие общих движений, 

- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов, 

- формирование системы сенсорных эталонов, 

- развитие наглядно-образного мышления, 

- формирование представлений об окружающем, 

- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 
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- овладение диалогической речью,  

- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

- овладение коммуникативными навыками, 

- становление сюжетно-ролевой игры, 

- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

- становление продуктивных видов деятельности, 

-   развитие самосознания. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

- совершенствование общей моторики,  

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 

- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 

- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обучения 

и воспитания детей с умственной отсталостью. При этом надо всегда помнить, что основное 

содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и 

психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Предметно-развивающая среда и социокультурное окружение являются мощным фактором, 

обогащающим детское развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-

развивающему обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

опираются на современное представление о предметном характере деятельности, ее роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом полноценного развития личности, начиная с 

раннего детства, является деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, 

труд, конструирование, рисование. Для обеспечения полноценного развития ребенка необходимо 

единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Предметно-развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающих всю 

полноту развития всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. Она включает ряд базовых компонентов, необходимых 

для полноценного социально-коммуникативного, физического, познавательного и художественно-

эстетического развития детей. К ним относятся: природные среды и объекты, культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий и др. 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 

современной дошкольной образовательной организации опирается на деятельностно-

возрастнойподход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов 

развития деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются 

общей системой требований к развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики коррекционно-образовательного направления дошкольной образовательной 

организации. 
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Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному возрасту и 

содержанию деятельности детей, а также основным принципам национальной культуры. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой среды 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – 

содействие становлению ребенка как личности, взрослый должен обеспечить чувство 

психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, 

развитие индивидуальности ребенка. Выделяются следующие принципы построения развивающей 

среды в дошкольной образовательной организации: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на основе 

пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством использования 

разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач занятия, желания 

детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 

взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна быть 

интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться наличием разнообразных 

игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание реальных условий для 

воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать 

помещение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный материал, 

сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском 

саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов и 

желаний  (организация различных функциональных помещений: просторный кабинет для занятий  

учителя-дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, изостудия, комната для 

театрализованной деятельности, трансформация групповых комнат с помощью раздвижных 

перегородок и т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких родственников; наличие 

разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 

 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной 

организации должна основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с 

данным регионом. 

Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки «уединения»  

и т. д.). 

Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

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

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Успех в воспитании и обучении детей с ОВЗраннего и дошкольного возраста в 
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значительной степени зависит от профессиональной компетенции и личностных качеств учителя-

дефектолога, воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми. К важнейшим 

качествам личности этих специалистов можно отнести глубокий интерес к своей профессии, 

наличие познавательных педагогических интересов, любовь к детям и желание помочь им, 

чувство сострадания к родителям проблемного ребенка, желание и умение оказать им не только 

профессиональную помощь, но и поддержать их, проявить гуманность и добросердечие.  

Особое значение коррекционного воздействия состоит во взаимопонимании и 

взаимопомощи педагога и ребенка. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе 

организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и 

психических возможностей. При этом педагогу важно как можно более оптимально использовать 

все возможности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и стабилизации 

его психического развития.  

Выделим основные аспекты эффективного взаимодействия педагогического работника с 

детьми с ОВЗ: 

 1) адекватность содержания психолого-педагогического взаимодействия состоянию и 

уровню психофизического развития ребенка; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы для достижения конкретных 

педагогических целей;  

3) обеспеченность содержательным взаимодействием, приводящим ребенка к осознанию 

своих потенциальных возможностей.  

Взрослые, осуществляющие работу с ребенком с ОВЗ являются, по сути, средством 

адаптивного и связующего звена такого ребенка с окружающей действительностью, что 

обеспечивается только в условиях регулярного, многообразного и эмоционально насыщенного 

общения. Актуализация психолого-педагогического влияния взрослого возрастает по мере 

уточнения, конкретизации и детализации причин появления отклонений и нарушений, характера 

их проявлений, степени выраженности поражений функций, времени выявления отклонений 

развития и изучения условий социальной жизни ребенка. Субъективное и неадекватное понимание 

ребенком окружающей действительности возникает там, где ребенок с ОВЗ не получает должной 

поддержки и помощи взрослого при осмыслении им познавательных фактов жизни. 

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с ОВЗ является взрослый 

(воспитатель, учитель-дефектолог, педагог психолог и др.). Решающее значение при этом играют 

его педагогическое мастерство, высокая информированность, умение понимать состояние ребенка, 

владеть богатым арсеналом приемов и способов психолого-педагогического корригирующего 

воздействия, постоянное стремление к оптимальному удовлетворению всех потребностей ребенка 

в познании окружающего мира и развитию его интереса к познанию. При правильно 

организованной коррекционной работе, при благоприятном психолого-педагогическом влиянии, 

при логично оправданных целях, средствах, содержании и методах можно достичь максимальных 

результатов в коррекции и психофизическом развитии детей-дошкольников и формировании у них 

высоких адаптивных возможностей. 

В штатное расписание организации, реализующей адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с ОВЗ, должны быть включены следующие 

должности: воспитатель, учитель–дефектолог (специальность «олигофренопедагогика»), учитель-

логопед, педагог-психолог, специалист по адаптивной физкультуре и другие педагогические 

работники в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должностидолжен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», едином 

квалификационном справочнике, утвержденном приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 № 761н (ред. от 31.05.2011), и профессиональных стандартах 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденных приказом 
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Минтруда России от 18 октября 2013 № 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта» «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» с учетом 

контингента воспитанников, утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 

514н. 

Педагогические работники, реализующие образовательные области Программы и 

программу Коррекционной работы, должны иметь высшее профессиональное педагогическое 

специальное (дефектологическое) образование и/или удостоверение о повышении квалификации в 

области обучения и воспитания детей с ОВЗ установленного образца. 

Учитывая все вышесказанное, следует подчеркнуть, что в целях эффективности проведения  

коррекционно-педагогической  работы с детьми с ОВЗ необходимо соблюдать определенные 

педагогические условия: 

 установление эмоционального контакта взрослого с ребенком (в том числе с 

подключением зрительных, слуховых и тактильных анализаторов); 

  правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности;    

 наличие профессионально подготовленных кадров, владеющих методиками личностно-

ориентированной педагогики и коррекционно-педагогическими технологиями;  

 выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в развитии, т.е. 

правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка; 

 определение задач содержания коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

учитывающих возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка; 

 проведение систематических индивидуальных и фронтальных занятий с каждым 

ребенком;  

 сочетание наглядных, практических и словесных методов коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии; 

 включение родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

 реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка  в семье и 

дошкольной образовательной организации; 

 взаимодействие всех специалистов, участвующих в комплексной реабилитации  ребенка 

с нарушениями в развитии. 

В целях эффективной реализации Программы образовательная организация дошкольного 

образования должна создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе, их дополнительного профессионального образования, а также 

должна самостоятельно или с привлечением других организаций обеспечивать консультативную 

поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ, в 

том числе реализации общеразвивающих дополнительных общеобразовательных программ.  

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий будет способствовать успешной 

организации коррекционно-педагогического процесса в дошкольной организации и 

формированию психологической готовности к обучению в школе детей с ОВЗ 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольные образовательные организации или группы, в которых воспитываются дети с 

ОВЗ, должны быть оборудованы с учетом общих и специфических образовательных задач, 

представленных в Программе. 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-коммуникативного 

развития 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и дидактические 

игрушки; игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с различными застежками, 

липучками, шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, групповая фотография 

группы детей, индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и сотрудников 
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дошкольной образовательной организации, индивидуальные фотографии каждого родителя; 

фотографии, отражающие различную деятельность ребенка в группе; фотоальбомы  

(индивидуальные для  каждого ребенка с фотографиями, отражающие его жизненный опыт, 

интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, занятия и др.); групповые 

фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми группами, с 

другими детьми дошкольной организации или  гостями; иллюстративный материал, отражающий 

различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей различных профессий; книги 

(художественные произведения, содержание которых отражает различные эмоциональные 

состояния людей); видеоматериалы, отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на 

занятиях, на праздниках, различные эмоциональные состояния людей и их профессиональную 

деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; плоскостные деревянные, 

пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы (мальчик, 

девочка); набор кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и 

т. п.);куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т. п.); 

рукавички разного цвета с изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зайчик, 

ежик, курица, лягушка, цыпленок, поросенок, козленок, утенок и т. п.); атрибуты для игры-

драматизации (репка репки из папье-маше, домик-теремок); мягкие модули; костюмы, 

изображающие образы животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и др.);костюмы для 

сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.). 

Перечень оборудования, атрибутов и материалов для труда (в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»): стеллаж для хранения предметов гигиены; 

зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, специальные щеточки для рук, жидкое мыло, 

зубная паста зубные щетки, футляры для зубных щеток, расчески (индивидуально для каждого 

ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из 

клеенки);фартуки, нарукавники (индивидуально для каждого ребенка); знаковые обозначения, 

символизирующие место хранения предметов гигиены, предметов быта (картинки с изображением 

предметов и их контуров,  геометрических форм) и т. п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка 

и др.) и т. п.; детские наборы бытовых инструментов;  разбрызгиватели воды;  палочки для 

рыхления; детские ведра;  щетки-сметки; лейки;клеенки; тазики; стеллаж для развешивания 

мелкого белья; прищепки; игрушки-копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, 

миксер и т. п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, 

стаканчики под кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы природного материала 

(шишки, желуди, высушенные листья и цветы, плоды различных растений, соломка  и др.);рамки 

Монтессори; дидактический материл с игрушками, имеющие различные способы застегивания: 

липучки, кнопки, пуговицы,  крючки, молнии т. п. (напольный ковер с различными карманами, 

имеющие различные способы застегивания); комнатные растения с большими листьями; 

аквариум;  кормушки (для рыб, для птиц и т. п.); рамки для детских работ;  атрибуты для 

проведения ремонта детских книг;большие деревянные и пластмассовые иголки - с широким 

ушком; толстые нитки, шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские 

наборы) и др.; рамки Монтессори; бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной 

фактуры; ножницы с закругленными концами; детские инструменты из дерева и пластмассы 

(молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские носилки;  садовые совки; 

корзины  с ручками; ручные цапки-«кошки»;  деревянные лопаточки для очистки инвентаря. 

Перечень оборудования и дидактического материала для проведения игр(в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»): 

Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное крепление 

головы, рук, ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см); куклы-

младенцы в конвертах (высота 20-40 см. куклы комбинированные  из различных материалов, в 

разнообразных костюмах (высота 50-55 см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных 

произведений; куклы, изображающих людей разный возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, 

дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные персонажи Лесовичок, Домовой, 
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Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – набор пластмассовых фигурок  

(высота 5-7 см). 

Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помещении; 

верхняя зимняя одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, наволочка, 

пододеяльник. 

Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки разных 

размеров из металла и пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и деревянная; умы-

вальник; 

Посуда и другие хозяйственные предметы  для игр с куклой: столовая пластмассовая, 

алюминиевая; чайная пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка детская из 

металла; стиральные наборы: тазик, стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; стиральная 

машина; утюги разных размеров из пластмассы; натуральные предметы домашнего обихода: 

разноцветные пластмассовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х 

размеров;водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для игр 3-4-х детей (средний 

размер 60х80х10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров 

(большие, средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по фактуре и 

цвету; кухонный стол, подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, блюдца, 

тарелки, стаканы, кувшины, ложки), используемая в быту; разноцветные подносы;деревянная 

посуда однотонная и с различной росписью (миски, ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-

контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, 

выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины; 

сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; фартуки; кухонные прихватки 

различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и т. п.; салфетки из пластика, ткани, 

соломки и т. п.; принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

животные (мягкие, пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, 

утенка, курочку, цыпленка и т. п.);двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с 

подвижными частями на колесах, передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, 

бабочки); настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, 

дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и 

т. п.);куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); 

атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, 

домик-теремок; мягкие модули; костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других 

сказочных персонажей; фланелеграф;ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со 

знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, 

детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные знаки); касса и чеки; 

кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий 

калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с 

зеркалом;умывальник; полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; 

туалетные принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале 

игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для бритья (все сделано из картона или 

используется  набор «Детскийпарикмахер»); расчески; щетки; ленты; альбомы с рисунками 

причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»;сумка 

врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и  шприцы; вата; 

набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося 

материала); грелки; бланки рецептов и т. п. 

Перечень оборудования и дидактического материала для сенсорного воспитания (в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»): 
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Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары,  тесьма, мешочки; коробки форм (разного 

вида); мячи: большие, средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики 

(деревянные, пластмассовые); наборы дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от 

трехместных до восьмиместных, яички и др.); пирамидки разного размера и разной конструкции; 

кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, зайчики, медвежата, собачки, лягушки 

и др.; неваляшки разного размера (5);набор различных музыкальных инструментов: колокольчики; 

погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский музыкальный центр, барабан, шарманка и др. 

магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; пластмассовые кегли и шары; наборы 

различных муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, 

бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и 

кубики с дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки;коробки-

вкладыши разных размеров; бочки-вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; столики с 

втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания шариков; лотки для 

прокатывания автомобилей;  набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с 

цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, 

палочка с кольцом на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, наборы различных 

досок Сегена; наборы специализированных деревянных панелей с разноцветными 

геометрическими фигурами;  дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 

поверхность, меховая поверхность и т. п.);  различные мешочки;  мелкие игрушки, изображающие 

животных и их детенышей; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая лестница», 

«Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический 

комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», 

металлические (пластмассовые) вкладыши;  наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной 

песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Перечень оборудования и дидактического материла для формирования мышления (в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, 

палочка с колечком, палочка с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные игрушки: 

лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, собачка; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), 

имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; детский бассейн; набор 

различных ведер, леек, кружек, стаканов;набор заводных игрушек (машинки, игрушки – забавы: 

лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики и др.; 

неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные или 

пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые 

игрушки (шарики, уточки, рыбки);кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с 

дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши 

разных размеров; бочки-вкладыши; матрешки трех-пятиместные; столики с втулками; коляски с 

рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; лотки для прокатывания 

автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 

палочками;тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на 

конце и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; 

пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг-

солнце, основа туловища для бабочки, корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; 

художественные произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления;фланелеграф. 

Перечень оборудования для формирования элементарных количественных 

представлений (в рамках образовательной области «Познавательное развитие»): 

Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя 

карманами; разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, 

средние, маленькие); специальный стол для хранения и игр с сыпучими материалами; набор 

коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы:  горох, фасоль, горох, чечевица, перловая 

крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, цветы и т. п.; прозрачные 
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емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда разная: лейки, 

кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка (изображения цифр, 

овощей, фруктов, геометрических фигур и др.);штампы: цифры, геометрические фигуры, 

различные картинки) и штемпельная подушка; емкость (по типу аквариума); предметы - орудия: 

сачки, сито, ковшики различных размеров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с 

магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); 

натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки различной величины;набор пуговиц  

разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный материал (грибы, елки, 

различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, птички, 

кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и геометрические 

фигуры для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения, 

изображения, животных, фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по 

длине;наборы лент и полосок разные по ширине; объемные и плоскостные модели домов разной 

величины; объемные и плоскостные модели елок разной величины; иллюстрации разных времен 

года и частей  суток; карточки с изображением разных предметов (овощи, фрукты, животные, 

транспорт, геометрические изображения) от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); 

домино (детское) с изображением предметов и кружков; наборы геометрических фигур; палочки 

различной величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из 

пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые корзины различной величины; обручи 

разного размера); мячи разного размера и разного цвета (большие, средние и 

маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и разного цвета (в 

разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы 

разного размера и одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров, бочки-

вкладыши; коробки и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, прищепки и основа для них 

(контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.); большая 

пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», 

«Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», 

«Цветные цилиндры», «Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», 

«Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) вкладыши. 

Настольно-печатные игры:«Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи 

коровки», «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три, сосчитай»,  «Где, чей домик?», «На что похожа эта фигура?», 

«Времена года» и др. 

             Перечень оборудования и дидактического материала по ознакомлению с окружающим 

            Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочных 

ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года и частей  суток; настольные театры из 

пластмассы, дерева или картона по народным и авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». 

Различные издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы;  

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, 

бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 

семерокозлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; 

рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты 

для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий деревянную и ледяную 

избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные (кошка, собака, 

курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, 

Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.);настольно-печатные игры: по сказочным и игровым те-
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мам, «Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию 

сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; картины из серии 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена 

года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по речевому 

развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные театры из дерева или 

картона по народным и авторским сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», 

«Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и 

медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая),  Л. Н. Толстой. «Спала кошка на крыше...»;  

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др. «Кот, петух и лиса», обр.  

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, 

С.Маршака и др.; настольная и детские  напольная ширмы;  декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и 

семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»;перчатки с 

изображениями мордочек различных сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: 

образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, 

бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); детские лото: 

настольно-печатные игры;по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные кар-

тинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», 

«Расскажи сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; 

картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы 

играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; 

фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению грамоте:  

аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; магнитные азбука и 

доска; карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, 

наперстки, су-джок, маленькие шарики различной фактуры, набор для рисования (цветные 

карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; 

таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с напечатанными словами; наборы 

букв. 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала; 

наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок; 

наборы настольно-печатных игр: детское лото и детское домино.   

Примерный перечень оборудования и дидактического материла для музыкального 

воспитания: 

Фортепиано; аккордеон или баян. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или гусли, 

аккордеон детский «Мелодия – 2 (3)», «Симона», пиле, фаэмирояль, пианино (детские), арфа, 

триола, барабаны с разной высотой звучания, бубны, треугольники, маракасы, 

трещотка,кастаньеты, тарелки (детские), румба, свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или 

кларнеты,  саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, 

проигрыватель с пластинками, звуковая книжка, звуковые картинки.  

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, парная 

шкатулка, игрушка с фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шкатулка).  

Учебно-наглядный материал: портреты композиторов, демонстрационные картины по 

содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с изображением различных 
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музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: музыкальное лото, 

«до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай бубенчик», 

«Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», «Музыкальные карусель, 

телефон».  

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, 

вертушки, цветные ленты, цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: 

национальные, карнавальные.Детали костюмов: косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, 

кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки.  

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: 

столик-пюпитр, диатор, камертон,  музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, 

шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель);  магнитофон с 

аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); телевизор и видеокассетный 

магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, 

дудочка, треугольник, триола, свирель и др.); 

музыкальные молоточки; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, 

марш и т. д.); телевизор с видеокассетным магнитофоном; видеофильмы о природе, о детях, 

мультфильмы;синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая по-

верхность, меховая поверхность и т. п.); большое настенное зеркало; настольная и напольная 

ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок;декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для 

пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 

куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.);  

рукавички с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.);  

атрибуты для игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то 

материала, домик-теремок; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; 

нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений 

животных, птиц; 

музыкальный телефон;  музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет;  

дидактические игры «Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», «Подумай и отгадай», 

«Найди нужный колокольчик», «Веселый поезд» и т. п.; плоскостное изображение радуги с 

колокольчиками различных цветов соответствующих цветам радуги; 

цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие временам 

года, крепящиеся к стене иди различным стендам. 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной деятельности 

ЛЕПКА 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и 

ширины для рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими крышками для 

хранения глины; кисти для росписи глиняных изделий; набор формочек для теста различной 

формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, 

глубокие); тряпочки для обработки изделия;печатки разной формы для украшения вылепленного 

изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера; наглядный материал: 

овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы, животные, 

птицы,транспорт и др.; демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым 

детям художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, 

русская керамика; предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская 

игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных 

кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани 

для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для 
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клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, сказочные 

знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская керамика; 

предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением.  

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для рисования 

мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; 

индивидуальные доски для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной 

плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - желтого, 

охры, оранжевого, голубого и т. д.);наборы белого и цветного мела, цветных карандашей, цветных 

фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для кисточек, для краски, 

фартуки, нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, пластилина; 

наборыкарандашей:  волоконных разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы 

фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель;  

кисточки круглые для рисования красками (среднего, маленького и большого размера); различные 

формы палитр и подставок для кистей; 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, строительные наборы 

из геометрических фигур одного и разного цвета, строительные наборы из готовых конструкций, 

различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: пластмассовые из 

различных геометрических форм; магнитные, пластмассовые разного размер; сборно-разборные 

игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, петрушки, животные, 

знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино);набор различных мелких сюжетных 

игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; 

наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных или сюжетных 

картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной формы, которые 

необходимо вставить в определенное место; наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках 

(иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и животных из плотной 

ткани, картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские 

палочки размером (пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной 

деятельности; настольный конструктор – строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и 

т. п. фланелеграф. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материала для развития 

движений: 
гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с 

приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); 

лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40х40, 20х20; горка деревянная; лианы разные; мостик-

качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна 

разные: положенное на землю, на подставках;мягкие модули и дуги для подлезания (высота 

60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, 

резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени разные; мячи 

резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-

1000г); обручи: круглые  55-60 см, плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см; 

шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие – 120-150 см; 

длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного 

тенниса; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; 

велосипеды детские (трех-, двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм., для воспитателя); санки 

детские; качели; качалки; карусели; палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 
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см, длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, различные формы;сухой бассейн с 

пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; игольчатая дорожка; 

магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких модулей; корзины; детский 

батут; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

адаптированной основной образовательной программы.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь, финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

программы организацией. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной 

среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием 

финансовых потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение педагога-

психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести психологическую 

диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его 

привлечь для создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации должно 

осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе 

сама экономика должна решать задачи содействия реализации образовательной программы. На 

уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые финансовые 

условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 

доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в 

реализации образовательной программы в соответствии со всеми требованиями к условиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 

формирования финансовых условий реализации программы является принцип их содействия 

конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. 

Экономика дошкольного образования в этой связи должна рассматриваться как экономика 

содействия. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
В условиях реализации ФГОС ДО меняются подходы к планированию педагогической 

деятельности в группах детского сада. Следовательно, изменяется подход и к анализу 

календарных планов воспитателей, учителей-дефектологов и других профильных специалистов. 

Возникают определенные новые функции и у методистов, и у старших воспитателей.  

В целом надо учитывать, что планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный 

характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в условиях семейного 

воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это планирование образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов; затем следует планирование непосредственно 

образовательной деятельности. Важный раздел планирования – это индивидуализация 

образовательно-воспитательной деятельности. Далее следует образовательная 

деятельностьсовместно с семьей. Также планируется предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда и соблюдение условий для позитивной социализации детей. Все эти шесть 

направлений работы должны быть отражены в локальных актах образовательной организации и 

контролироваться ее администрацией. 

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов означает 

осуществление в календарном плане комплексного подхода при планировании таких режимных 

моментов, как прием либо подъем детей, утренние санитарно-гигиенические процедуры, 

выполнение комплексов гимнастики, кормление, прогулка, дневной сон, закаливающие 
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процедуры и т. д., обеспечивающего развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Здесь важна последовательность и регулярность проводимых 

мероприятий, осуществляемых на основании четко продуманного планирования всей жизни 

группы. В то же время формы этих мероприятий могут варьироваться в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и уровня восприимчивости детей к мерам воспитательного 

воздействия. Безусловно, на начальных этапах обучения воспитатель будет брать руки ребенка и 

выполнять тот или иной прием по уходу за лицом, зубами путем подражания, в совместной 

деятельности. Постепенно эти культурно-гигиенические навыки будут переводиться на уровень 

работы по образцу, а затем – по речевой инструкции. Но здесь важно не упустить наполняемость 

данного раздела планирования. Чтобы все пять образовательных областей были представлены в 

этом разделе планирования, рекомендуется планировать предметные действия, коммуникативные 

средства, речевой и визуальный ряд, заранее продумывать материалы и оборудование, которое 

будет привлечено в данный вид детско-взрослого взаимодействия. И конечно, следует стремиться 

к «образу результата», в котором будут отражены планируемые результаты. Этот вид 

планирования включает также такой важный метод работы как беседы профилактической, 

воспитательной и обучающей направленности. Однако для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) они должны быть непродолжительными по времени и 

содержать конкретные образцы действий и образы, понятные детям данной категории. В данный 

раздел целесообразно планировать образовательные и воспитательные ситуации, подбирать 

средства народного фольклора и детские стихи, которые согласуются с тем или иным режимным 

моментом, и, конечно, привлекать этнический компонент как важную составляющую 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности – это наиболее знакомый 

педагогам раздел комплексного планирования. Оно осуществляется по пяти образовательным 

областям, но в соответствии с тем расписанием занятий, которое утверждено руководителем 

дошкольного отделения на текущий учебный год. Виды и количество запланированных занятий 

должны соответствовать не только расписанию и требованиям СанПиН, но и требованиям к 

реализации ОП ДО – основной части, а также требованиям к реализации ОП ДО – части 

формируемой участниками образовательного процесса. Важнейшей составляющей данного 

раздела планирования является необходимость отражения в нем всех используемых методов, 

способов и приемов, которыми пользуются все воспитатели и педагоги группы, а также те, 

которые они рекомендуют родителям, для использования в условиях семейного воспитания. 

Задачи, отражаемые в данном виде планирования, должны обеспечивать комплексность подходов 

к развитию ребенка, учитывать его возможности в зоне ближайшего развития во всех пяти 

образовательных областях и отражать индивидуальный темп в усвоении программного материала. 

В плане необходимо учесть наличие ссылок на используемые методические рекомендации, 

учебные пособия и дидактические материалы. 

Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной деятельности 

учитывает возрастной, дифференцированный и индивидуализированный подходы. Следуя им 

необходимо выделять участие ребенка в групповой работе, работу в малых группах и 

индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных 

особенностей и познавательных возможностей ребенка, а также с учетом его специфических 

индивидуальных образовательных потребностей. Планируются формы и методы работы для 

реализации индивидуального образовательного маршрута. Регулярно необходимо 

планироватьобразовательную деятельность, способствующую приобщению детей к 

социокультурным нормам, взаимодействию в коллективе сверстников и общепринятым правилам 

поведения. Периодически планируется педагогическая диагностика с целью оценки 

эффективности проведенных коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки 

образовательного маршрута. Целесообразно планировать отдельные этнокультурные виды 

деятельности, позволяющие детям быть активными участниками в разнообразных 

социокультурных мероприятиях. 

Следующий вид планирования касается взаимодействия сотрудников образовательной 
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организации с семьями воспитанников. Регулярно следует изучать детско-родительские 

отношения (что входит в функционал психолога), проводить анкетирование, консультирование и 

просвещение семей. Целесообразно вовлекать членов семьи в образовательный процесс. Для этого 

периодически планируются как коллективные, так индивидуальные формы взаимодействия с 

семьей. В планы можно заложить проведение семинаров, мастер-классов, семинаров-практикумов, 

круглых столов, открытых занятий и организацию семейных клубов. Можно заложить в планы на 

год проведение семейных праздников и веселых семейных стартов. В целом, очень полезно 

привлекать родителей к реализации образовательных проектов с учетом их интересов и 

образовательных потребностей детей. Важно информировать родителей о ходе образовательного 

процесса. Это можно осуществлять через информационные стенды, групповые консультации, 

выставки детских работ и Дни открытых дверей. Все эти виды деятельности отражаются в 

годовых и помесячных планах, контроль за которыми осуществляет старший воспитатель или 

методист образовательной организации. Важно обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, приобщения к здоровому образу жизни, созданию психологического 

благополучия и эмоционального комфорта в семье. 

Планирование также должно отражать различные аспекты использования стимулирующей 

предметно – развивающей среды в интересах всестороннего развития воспитанников. Среда 

включает и партнерское взаимодействие педагогов с детьми, и разнообразие видов и форм 

взаимодействия, организацию интересных походов и экскурсий, досуговых мероприятий. Важно 

заложить в планы формы и методы стимуляции детского интереса через организацию 

дидактических игр, наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр. Наличие 

определенных зон – художественной литературы, рисования, уголка ряжения, живого уголка, зона 

живых растений, зона настольно-печатных игр, лего-зона и т. д. – способствуют активизации 

познавательного интереса у детей и развитию самостоятельности в выборе партнера для игр, для 

совместных занятий и социального взаимодействия.  

Планирование образовательной деятельности и используемых методов должно 

соответствовать требованиям реализации АОП ДО и психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей. Важно формировать 

активное, творческое отношение к миру, теплые, доброжелательные отношения между детьми в 

группе, способы позитивного взаимодействия. Необходимо разнообразить виды педагогической 

деятельности и методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятые в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Для детей с ОВЗ весьма важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и 

повторяющимся. Организация распорядка дня основывается на определенном рациональном 

чередовании отрезков бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, направленность групп, 

которые функционируют в дошкольной организации для детей с ОВЗ, а также региональные 

рекомендации специалистов в области охраны укрепления здоровья детей. При этом учитывается 

режим функционирования групп: 12-часовой, 24-часовой или группы кратковременного 

пребывания. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение – 

должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы 

педагогиформируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом 

пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к педагогической нагрузке 

детей, особенностями контингента группы и т. д. 

Спецификой организации занятий с детьми с ОВЗ является комплексный, концентрический 

подход и частая смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребенка снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По 

мере обучения количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом 

длительность произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. 
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Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу 

более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на фоне 

высокой частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия формируется 

эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер. В расписании занятий 

обозначены составляющие каждого комплекса. При планировании педагоги выделяют задачи 

каждого вида занятий. Так, например, в расписании дано «Социально-коммуникативное развитие 

и развитие речи» – педагоги планируют задачи по социально-коммуникативному развитию – 

формирование невербальных средств в общении, а также определяют задачи по подразделу 

«Развитие речи» – формирование у детей понимания речевой инструкции, умений фиксировать 

взгляд на артикуляционном аппарате взрослого, подражать голосовым реакциям.      

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» утверждены следующие санитарно 

эпидемиологические требования к организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  

3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5-ти часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста – 12-12,5 часов, 

из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7-ми лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4-х часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х лет 

– не более 15-ти минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20-ти минут, для детей от 5-ти  

до 6-ти лет – не более 25-ти минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30-ти минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30-ти и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее, чем 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

иумственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т. п. 

Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного 

психоэмоционального состояния.  

На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым  

от 15-ти до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с ОВЗ при грамотной организации занятия с 

использованием педагогического охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В 
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подготовительной к школе группе дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 

 

Приведем пример режима дня в холодный период года. 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игра, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.20;  

9.30 – 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.50 – 10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.20 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12-00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

коррекционная работа воспитателя с детьми игры,  

15.40 – 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.40 – 19.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный 

труд 

8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность,  8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 



52 
 

9.35 – 09.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 09.55 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный 

труд, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность  

(2-3 раза в неделю) 

15.40 – 16.05 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.05 – 19.00 

 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00) – 07.30 

В дошкольной образовательной организации  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.00– 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.30, 9.40 – 10.10 

10.25 – 10.55 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке 10.25-10.55 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, 

труд) 

10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 

труд 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд, индивидуальная коррекционная 

деятельность дополнительное образование. Уход детей 

домой 

15.40 – 19.00 
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3.8 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, 

местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
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7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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