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 Введение 

    Данная индивидуальная образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на 

обучающихся с задержкой психического  развития с учётом психофизических 

особенностей обучающегося с РАС. 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 

детей, основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных 

закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный 

и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его 

личностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания 

автономии, самостоятельности и дальнейшей социализации. 

      Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный 

№ 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования1 (далее - Стандарт). 

      Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки адаптированных 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

     Программа является документом, в соответствии с которым организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования (далее - АОП ДО) для 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

     Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), разработанных 

Организациями АОП ДО для обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

программы. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, имеет модульную структуру. 



4 
 

     Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в образовательных организациях, возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том 

числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают 

в качестве модулей, из которых создается основная образовательная программа 

Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать адаптированные основные образовательные программы дошкольной 

образовательной организации для обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ. 

     Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

     Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

     Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
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3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

-восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

     Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 
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     Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

     Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составлять не более 40% от ее общего объема. 

     В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

     Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации основной образовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного процесса. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

      На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии 

специального образования в нашей стране. Это означает равномерное включение 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) личности во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

ее достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

     Постепенное включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

коллектив сверстников с помощью взрослого требует от педагога новых 

психологических установок на формирование умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Такой ребенок может реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и 

обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

особых образовательных потребностей, заданных характером его психического 

развития. 

     Индивидуальная адаптированная образовательная программа МАДОУ ДС КВ 

«Светлячок» п.Любохна для ребенка с  задержкой психического развития с учётом 

психофизических особенностей обучающегося с РАС (далее – Программа) 

разработана на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 
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функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в 

Российской Федерации: 

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

Федерации». 

     Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

     Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249. 

     Приказ Минобрнауки России от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

     Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

     Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

Санитарно – эпидемиологическими правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

     Программа обеспечивает комплексную психолого-педагогическую помощь, 

ориентируясь на основные характеристики образовательной системы учреждения 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

Программы).  

     Программа направлена  на создание системы комплексной помощи ребенку с 

задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

социальную адаптацию. 

      В    Программе представлено содержание коррекционно-развивающего  процесса 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

      В содержание индивидуальной программы включены коррекционно-развивающие 

задачи в соответствии с уровнем актуального развития ребенка и его потенциальных 

возможностей. Для реализации задач  по указанной программе сопровождения 
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предусмотрено взаимодействие специалистов, и  родителей (законных 

представителей). 

         Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения 

программы зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения 

у данного ребенка. Кроме того, в программе прослеживаются и линейные, 

межпредметные связи между разделами. В одних случаях это связь тематическая, в 

других общность по педагогическому замыслу. Таким образом, обеспечивается 

повторность в обучении ребенка, что позволит сформировать у него достаточно 

прочные знания. 

1.1.1. Цели и задачи программы.  

  Цель реализации Программы:  обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

     Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

1.1.2.  Основные задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 
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-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

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 



10 
 

слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая 

информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем 

более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, 

желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

-фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

-симультанность восприятия; 

-трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и 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 при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без 

таких возможностей другой человек становится для 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. 
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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. 
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8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; 

чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному 

нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

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

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но 

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 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. 

1.2.  Психолого-педагогическая характеристика  детей дошкольного возраст с 

ЗПР , РАС 

 Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение в формировании и развитии 

психических функций и навыков ребенка, отставание и отхождение от нормы 

психического развития в целом или каких-либо его отдельных функций. В понятие 

ЗПР у детей входит и психическое недоразвитие (или замедленное развитие), также и 
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стойкие нарушения эмоционально-волевой сферы ребенка, задержки в 

интеллектуальном росте, нарушения познавательной деятельности.  

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация). Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, 

лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование навыка письма.  

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражить (посторонние разговоры, стремление к постоянному словесному 

обозначению действий). Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности («застревании») - в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько 

затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 

(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Поэтому для усвоения материала 

необходимы упрощение инструкции, неоднократные повторы и наглядный показ 

предмета и действия.  

Затруднена познавательная деятельность, направленная на исследование свойств и 

качеств предметов. Требуется большее количество практических проб при решении 

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

время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. 

Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 

величины.  

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения 

ЗПР.         
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Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность 

способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс формирования 

мыслительных операций.  

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам.  

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их 

содержания. Незрелость речевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание.  

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

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Несформирована игра и 

как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые 

объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между 

собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с 

нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует 

коррекции.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей. Отмечаются проблемы в формировании 

нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

"эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 

нравственноэтических нормах поведения.  

При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его 

личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В 

старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать 
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свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения.     

Под расстройствами аутистического спектра (РАС) или аутизмом подразумеваются 

расстройства в развитии центральной нервной системы. РАС можно заметить ещё в 

раннем возрасте, потому что его симптоматика довольно специфична. 

Проявление РАС в дошкольном возрасте 

Развитие детей с РАС отличается от других ребят. У них отмечаются нарушения в 

следующих сферах: 

Коммуникации. Дети очень необщительны, нет никакой привязанности к родным и 

близким. Не играет с другими детьми, не любит, когда в его игре хотят принять 

участие окружающие. Они никак не реагируют, когда к ним обращаются с просьбой 

или просто зовут. Игры носят однообразный характер, в которых преобладают 

стереотипность действий, предпочтение отдаётся неигровым предметам (камни, 

палочки, пуговицы), а излюбленными действиями в игре у них могут быть 

пересыпание песка, переливание воды. Да, они могут принимать участие в играх с 

детьми, но с трудом понимают правила, эмоционально не реагируют и не понимают 

эмоций других малышей. Конечно, окружающим такое поведение не нравится, 

вследствие чего появляется неуверенность в себе. Поэтому такие дети предпочитают 

находиться в одиночестве. 

Речевая сфера. Взаимодействие с обществом не может не отразиться на развитии речи 

ребёнка. Кроме того, что маленькие аутисты не обращают внимания на речь взрослых, 

фразовая речь у них появляется в период от 1 года до 3 лет, но она напоминает 

комментирование. Характерно наличие эхолалий (непроизвольных повторений за 

людьми). Частым поводом для консультации у логопеда является мутизм у ребёнка - 

отказ от общения. Характерной речевой особенностью является то, что малыши не 

используют местоимение "я": о себе они говорят во втором и третьем лице. 

Моторика - нарушения в движениях не является показательными признаками РАС, 

потому что у одних движения могут быть прекрасно развиты, а у других будет 

заметно отставание от нормы. Дети могут неверно оценивать расстояние до предмета, 

что может быть причиной моторной неловкости. Могут ходить на цыпочках, из-за 

возможных проблем с координацией ребята с трудом учатся ходить по лестнице. 

Отмечаются трудности в манипуляциях с маленькими предметами, невозможность 

кататься на велосипеде. Но такая моторная неуклюжесть и нарушения в координации 

могут сочетаться с удивительным равновесием. Из-за проблем в мышечном тонусе рта 

и челюсти появляется саливация (повышенное и неконтролируемое слюноотделение). 

Обязательно, на что всегда обращают внимание специалисты для постановки 

диагноза, это поведенческие расстройства. Дети могут долго смотреть в одну точку 
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или разглядывать предмет, восхищаться обычными вещами и не интересоваться 

игрушками. Любят, когда всё находится на привычных для них местах, очень 

расстраиваются, когда что-то идёт не так, как они привыкли. Могут быть внезапные 

вспышки агрессии, если у малыша что-то не получается или он ощущает дискомфорт, 

потому что он не может по-другому выразить свои эмоции. 

Отмечается хорошее развитие механической памяти, но плохое понимание 

содержания сказок, стихов. Что касается интеллектуальной деятельности, то 

некоторые малыши - аутисты могут иметь очень высокий для своего возраста 

интеллект, даже быть одарёнными в какой-то области. Обычно про таких детей 

говорят, что они "индиго". А у некоторых может быть снижена интеллектуальная 

деятельность. В любом случае процесс обучения у них нецеленаправлен, отмечается 

нарушением концентрации внимания. 

 

1.3.   Планируемые   результаты    освоения    индивидуальной 

образовательной    программы 

         1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста           

     Планируемые результаты освоения ребенком содержания программы учитывают 

индивидуальные особенности его развития, определены в соответствии с 

поставленными целями и задачами программы в виде целевых ориентиров, с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка  РАС.   

          Данная программа предполагает ориентацию на следующие целевые 

ориентиры:     

     Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры 

определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало 

дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В каждом 

случае целевые ориентиры определяются отдельно для 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 деревянный пазл 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; 
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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; 
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43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

педагогического 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). 

                                                                                                                            

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования : 

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; 
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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; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

 1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

     Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

     Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации"2, а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

      Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую 
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очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

     Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

      Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

      Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 

ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

      Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

      В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

       Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 
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задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

      На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

       Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 

       Система оценки качества дошкольного образования: 
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-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

    2.1. Содержание образования. Описание коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особенностями развития ребенка  РАС. 

Содержание коррекционно-развивающей  работы представлено по образовательным 

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

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

    Задачи коррекционно-развивающей работы решаются интегрировано,  в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области. 

В разделе  представлены: 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

б) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 

ОВЗ. 
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      Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

 2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению ребенком 

образовательной области    «Социально-коммуникативное развитие». 

      На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

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

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими 

детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

      Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с 

выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация 

невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе 

дошкольного образования обучающихся с РАС. 
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Ребенок научится: 

·     демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым, принимать 

помощь взрослого; 

·     положительно реагировать на сверстников, уметь находиться рядом, не причиняя 

друг другу вреда и не создавая дискомфорта; 

·     выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения; 

·     адекватно вести себя в привычных ситуациях; 

     Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению ребенком 

образовательной области «Познавательное развитие». 

      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 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); 
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-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, так как спонтанно её уровень 

снижен и (или) искажён, то есть, 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 (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной 

степени отойти от стереотипа; 

-на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

-развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 
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-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 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). 

      Содержание коррекционно-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательной области «Речевое развитие». 

         Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка, что 

и  определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность 

при обучении ребенка  с РАС. 

Коррекционно-педагогическая  работа по развитию речи осуществляется: 

·        в живом общении с ребенком; 

·        на индивидуальных занятиях  с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом и др. специалистами. 

 Цели: 

·     создание предпосылок к развитию речи;  

·     расширение объема понимания обращенной речи; 

·     формирование доступных средств общения; 

·     зрительный контакт, сосредоточение зрительного слухового внимания, 
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·     общение с помощью предметных действий, привлечение к себе внимания, 

использование простейших жестов и звуков; 

·     активизация звукопроизношения с учетом особенностей развития речи. 

      На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 

ребёнку): 

  -формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном 

этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

 -развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

-совершенствование конвенциональных форм общения; 

-расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

-расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

-развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

       Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы по формированию спонтанного речевого общения). 

       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. 

       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. 

     Содержание коррекционно-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Содержание раздела направлено на развитие интереса у ребенка к изобразительной 

деятельности, к овладению  навыками рисования, лепки, аппликации, способности 

выражать свои чувства в художественном творчестве.  

 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, смысл же 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. 

           Содержание коррекционно-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательной области «Физическое развитие». 

              В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие 

целевые установки: 
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-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. 

2.2.1.   «Социально-коммуникативное развитие»: 

      В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х до 6 

месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 
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-формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения 

физических потребностей ребенка, когда мать и ребенок настраиваются друг на друга; 

-формировать у ребенка теплые отношения с родителями (законными 

представителями), чувства доверия и привязанности на основе личностно-

ориентированного взаимодействия; 

-создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на 

общение с ним окружающих; 

-формировать эмоционально-личностные связи ребенка, положительное 

взаимодействие между ребенком и родителями (законными представителями): 

синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, уравновешивание 

матери и младенца, настроенность друг на друга; 

-формировать у родителей (законных представителей) умение проявлять 

чувствительность к изменению состояния ребенка, умению синхронно менять свое 

поведение в соответствии с периодами изменения чувствительности ребенка; умения 

родителей (законных представителей) понимать его сигналы, интерпретировать их 

смысл; 

-формировать взаимодействие ребенка с родителями (законными представителями) в 

виде поддержания контакта глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие 

ритмического диалога, умение посылать сигналы, свидетельствующие о 

направленности и приглашении к взаимодействию (поворот головы лицом к 

родителям (законным представителям), взгляд в глаза, улыбка), а также, с другой 

стороны, сигнализирующие о нежелательности и избегании взаимодействия (отвод 

взгляда, отворачивание, наклон головы, плач); 

-развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального 

общения со педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со 

стороны ребенка; 

-развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование. 

       В области социального развития и коммуникации обучающихся с 6-ти месяцев до 

1 года основными задачами образовательной деятельности являются: 

-формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения 

представлений образа "Я"; 
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-формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом 

как основного вида проявления внимания к совместно разделенному действию; 

-формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлением 

указывающего жеста матери, умений смотреть на мать и искать ее реакции одобрения; 

-совершенствовать визуальный контакт ребенка с родителями (законными 

представителями) в процессе телесных игр: тормошит, поглаживать, покачивать; 

-вызывать интерес к другим детям, привлекая внимания через использования игрушки 

в руках другого ребенка; 

-создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми; 

-формировать умения непродолжительное время играть рядом с детьми, протягивать 

им игрушку; 

-формировать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работником в 

процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, 

считалкам, поддерживая и сохраняя внимание ребенка к общению; 

-совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы 

социального общения со педагогическим работником с помощью голосовых 

проявлений со стороны ребенка. 

       Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут 

научиться: 

-визуально контактировать с близким педагогическим работником в процессе 

телесных игр; 

-прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

-поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять "комплекс оживления" (улыбку и 

вербализацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником; 

-уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 

(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

-ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствования и 

сна. 

       При формировании предметно-игровых действий у обучающихся от 2 месяцев до 

1 года: 
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-стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых 

салфеток, легкого поглаживания руки ребенка; 

-создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и 

удержания игрушки в руке; 

-вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету. 

-формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате 

погремушки; 

-учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, 

выполнять с ней специфические манипулятивные действия. 

       Ориентиры развития к концу первого года обучения. Обучающиеся могут 

научиться: 

-захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки 

остальным; 

-перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней специфические 

манипулятивные действия. 

       В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года до 1-

го года 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

-создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать тихую музыку 

как основу для проведения с детьми совместных действий); 

-формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими, педагогическим 

работниками как основу возникновения представлений образа себя; 

-формировать интерес к совместным действиям с новым педагогическим работником 

(педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав; 

-формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя; 

-формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

-формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя); 
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-создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми, совершенствовать умения 

играть рядом с детьми, использовать невербальные средства общения (жесты, 

предметно-игровой взаимодействие); 

-совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим 

работником в процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, 

потешкам, считалкам, развивая внимание ребенка к общению; 

-формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

       В области социального развития и коммуникации обучающихся от 1-го года 6-ти 

месяцев до 2-х лет основными задачами образовательной деятельности являются: 

-совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым педагогическим 

работником (педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных 

предметно-игровых действиях; 

-вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованным педагогическим работником (внимание, направленное на другого 

ребенка, положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия 

положительного характера, направленные на другого ребенка; 

-совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя; 

-обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки); 

-формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: 

переключаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения 

занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале); 

       В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 

до 2-х лет 6-ти месяцев основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

-совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, действовать по 

подражанию педагогическому работнику и другим детям; 

-совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического работника с 

речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом, умение называть имя педагогического работника; 
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-учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, называть себя 

по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое 

имя; 

-обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

-обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим 

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

-формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с 

педагогическим работником и с другими детьми в различных ситуациях; 

-обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих действий, 

регулировать свое поведение с учетом этой оценки; 

-совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать 

педагогического работника, выполнять действия по показу, подражанию и 

элементарную речевую инструкцию), адекватно вести себя на подгрупповых занятиях 

(не мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не отнимать игрушки и 

предметы, обмениваться и действовать по очереди), подчиняться режимным 

моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

       В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 6-ти 

месяцев до 3-х лет: 

-совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и называть себя по 

имени; 

-формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 

умение называть имя педагогического работника; 

-обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия 

положительного характера), выполнять совместные действия с ними; 

-развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным 

играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

-обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 
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-формировать умения использовать коммуникативные средства общения, 

направленные на обучающихся; 

-формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами 

общения, направленные на педагогического работника и других детей в различных 

ситуациях; воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми, давая им возможность тактильно 

почувствовать голосовые реакции педагогических работников; 

-адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в 

группе. 

       Обучающиеся могут научиться:  

-проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

-вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

-пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, 

-откликаться на свое имя, называть его; 

-показывать по речевой инструкции педагогического работника свои основные части 

тела и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 

-использовать коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

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

-понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 

       При формировании игры основными задачами являются: 

-совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

-закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из 

рук, отдавая педагогическому работнику (позже другому ребенку); 

-учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной 

руки ("посадим зверей в тележку", "посадим елочки", "расставим матрешек", "опустим 

фасоль в бутылочку"); 

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

учета размера; 
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-учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски 

Сегена, "зоопарк"); 

-вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 - 3 форм); 

-учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

-учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и 

перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

-способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая 

ею сыпучие вещества; 

-создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми 

действиями с сюжетными игрушками ("Зайка прыгает по кочкам", "Мишка топает по 

лесенке", "Перевезем игрушки", "Покормим кукол", "Покатай матрешку в тележке"). 

       Обучающиеся могут научиться: 

-проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

-вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

-пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

       Основополагающим содержанием раздела "Социально-коммуникативное 

развитие" является формирование сотрудничества ребенка со педагогическим 

работником и научение ребенка способам усвоения и присвоения общественного 

опыта. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста области социального развития и коммуникации являются: 

-совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с 

педагогическим работником; 

-формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим 

работником; 

-обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со педагогическим работником в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражание действиям педагогического работника); 
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-совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

-совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

-формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения; 

-учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая 

его действиям; 

-учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогическим работником; 

-воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке; 

-воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

-учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

-формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

-формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

-формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье; 

-воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться к 

педагогическим работникам за помощью, формировать навык опрятности; учить 

пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после 

пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной еды - 

пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, 

учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, 

уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием 

зеркала и зрительного контроля; 
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       Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

-продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

-продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 

-учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

-закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, 

шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

-учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 

уши; на голове - волосы; 

-учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки 

берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

-формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться 

на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из 

своего шкафчика при одевании на прогулку; 

-учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

детей; 

-учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и 

включаться в совместные действия с ним; 

-воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых педагогических работников и обучающихся; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

-закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других детей; 
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-учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

-формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

-учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне игрушку 

(машинку)"; 

-продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - 

доброжелательно взаимодействовать; 

-учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности других детей; 

-формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, 

театральной); 

       Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

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

гнев, жалость, сочувствие); 

-формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

-продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 

-учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

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

-учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

-продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов-заменителей; 
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-учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

-продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

-закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

-учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

-формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

-учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

-учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

педагогического работника, родителей (законных представителей), других детей; 

-формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

-формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

-формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с 

педагогическим работником, детьми; 

-формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

-обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре и 

участии в других видах деятельности; 

-продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в 

живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка 

-помещения в Организации и дома; посадка лука и цветов в Организации, на 

приусадебном участке). 

     Обучающиеся могут научиться: 
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-передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

-здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании; 

-благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

-адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

-проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

-выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

-проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

-адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

-замечать изменения настроения родителей (законных представителей), 

педагогического работника или других детей; 

-начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

-владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

       В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; 

-формировать навык опрятности; 

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

-учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

-формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

-учить пользоваться носовым платком; 
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-формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

-учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля. 

       Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

-воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

-продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

-учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

-закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

-учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими 

кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во 

время еды; 

-приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к педагогическим работником; 

-познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, "липучками", 

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

-учить обучающихся пользоваться расческой; 

-формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после 

еды, чистка зубов утром и вечером; 

-закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому 

работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 

-учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать 

платок, застегнуть пуговицу; 
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-воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

       Обучающиеся могут научиться: 

-пользоваться унитазом; 

-самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми; 

-засучивать рукава без закатывания; 

-мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

-вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

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

пальцами, а не в кулаке; 

-набирать в ложку умеренное количество пищи; 

-подносить ложку ко рту плавным движением; 

-есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

-помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

-пользоваться салфеткой; 

-благодарить после еды. 

-самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

-самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

-аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

-правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

-регулярно причесываться; 

-чистить зубы и полоскать рот после еды. 

       При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного 

возраста являются основными задачами являются: 
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-воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

-учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории и устранять его; 

-формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), 

а также в уходе за растениями и животными; 

-создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

-учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении 

трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми 

трудовыми затратами; 

-учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

-воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

       При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего 

дошкольного возраста: 

-закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

-продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

-формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода 

за растениями на участке и животными из живого уголка; 

-продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

-учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

-расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 
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-учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

-воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой 

деятельности. 

       Обучающиеся могут научиться: 

-получать удовлетворение от результатов своего труда; 

-наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

-пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

-ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными; 

-сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

-выполнять обязанности дежурного по группе; 

-передавать друг другу поручения педагогического работника; 

-давать словесный отчет о выполненной работе; 

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

педагогических работников; 

оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

       При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая 

его действиям; 

-учить обыгрывать игрушки; 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогическим работником; 

-воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке; 

-воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 
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-учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

       При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

-учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

-учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия 

между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, 

отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

-учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

-познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся 

форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

-формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - 

пассажиры, едем в "детский сад""). 

-учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

       При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

-обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

-формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических 

работников на основе наблюдений за их трудом; 

-учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

-учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

-активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 
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-учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

-закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории; 

-формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

-продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 

-учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

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

-учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

-продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в 

игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение 

оборудовать игровое пространство с помощью различных подручных средств и 

предметов-заменителей; 

-учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания 

игры; 

-продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

       Обучающиеся могут научиться: 

-играть с желанием в коллективе детей; 

-передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

-отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в 

процессе экскурсий и наблюдений; 

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

"Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр"); 
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-передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

-использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

-самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной 

деятельности; 

-участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

-проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

    «Речевое развитие» 

      В области речевого развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

-создавать условия для речевого развития обучающихся, обеспечивая полноценную 

речевую среду (педагогические работники пользуются речью, соответствующей 

нормам русского языка, говорят голосом нормальной громкости, в нормальном темпе, 

используют естественную артикуляцию, соблюдают нормы орфоэпии); 

-стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой лица, указаниями на предметы. 

      В области речевого развития обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

-создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

-активизировать слуховое восприятие речи - отраженно повторяют или называют 

новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает 

ребенка, на которую он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные 

игрушки), предлагают ребенку показать их, выполнить простые действия с ними ("где 

зайка?" "покажи зайку"); 

-создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого 

развития. 

       Ориентир развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут 

научиться: 
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-гулить в ситуации общения с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

-роизносить отдельные звуки при эмоциональном общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

       Речевое развитие обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев, 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

-формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 

(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и 

задания "Покажи", "Дай"); 

-продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного 

компонента речевого развития; 

-формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета 

или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию педагогического 

работника "где часики?", "где водичка?"); 

-активизировать речевые реакции обучающихся, рассматривая предметы, игрушки, 

картинки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" персонажей, 

животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в 

период развития лепета; 

-учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

-учить брать и удерживать предметы двумя руками ("Собери мячи в корзину", "Держи 

шарик", "Переложи обруч"); 

       Речевое развитие обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

-активизировать речевые реакции обучающихся, предлагая рассматривать предметы, 

игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, "речь" персонажей, 

животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в 

период развития лепета. 

-формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя 

зрительно-тактильное обследование. 

-создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 

игр с музыкальными игрушками. 
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-совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию 

"дай", "на", "возьми". 

-побуждать обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с 

игрушками ("ляля топ-топ", "машина би-би", "дудочка ду-ду"), 

-выполнять элементарные действия по инструкции педагогического работника: 

"поиграй, ладушки", "покажи, ручки"; 

      Речевое развитие обучающихся от 2-х до 3-х лет: 

-проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

-создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: 

обращения, просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия 

обучающихся речью, побуждая обучающихся к повторению названий предметов и 

действий; 

-создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

-учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

-учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к 

нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника; 

-продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогического 

работника, выполняя простые действия: "покажи, как мишка пляшет", "Покажи, как 

кошка спит". "Покажи, как птичка летает"; 

-расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи 

педагогического работника, показывать некоторые действия и знакомые предметы по 

словесной инструкции ("Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как 

ты играешь на барабане"); 

-учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения 

потешки или стихотворения; 

-продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая 

внимание на артикуляцию педагогических работников; 
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-учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-па-па, 

ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать 

язычок, щелкать язычком, дуть на шарик; 

-побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам, 

ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

-создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

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

свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать"; 

-учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. Кто там?", "Где 

кошка?" "Кто пришел?" 

      Обучающиеся могут научиться: 

-выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: "Покажи, как птичка 

летает", "Покажи, как мишка спит"; 

-проявлять желание слушать; 

-выражать свои потребности, жестом или словом. 

      Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

-совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выполнять 

предметно-игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкции "Дай", "На", "Возьми", понимать и использовать указательные 

жесты; 

-продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами; 
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-воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

-воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

-формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, 

спрашивать, что с ним можно делать?); 

-формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, 

новое можно отразить в собственном речевом высказывании; 

-создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности обучающихся. 

-учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении; 

-формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания 

словами; 

       Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи; 

-учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

-учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

-воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях; 

-разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

-учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек; 

-учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют"); 
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-формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

-учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

-развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

-учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

-развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на вопросы; 

-стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

      Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

-продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

-начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

-формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых 

высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, 

согласование существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, 

употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

-учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

-учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

-учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

-учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 
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-учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание 

по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

-учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

-учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

-учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

-поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

      Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником 

и другими детьми; 

-продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

-закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

-продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

-формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними 

в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

-уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

-учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

-расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных); 

-учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы 

по картинке; 

-продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов 

по серии сюжетных картинок; 

-закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 
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-учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке; 

-продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

-учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

-продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

-формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

-закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

-продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении 

обучающихся и на специально организованных занятиях. 

       К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 

-выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

-пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 

-употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

-понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", "перед", 

"около", "у", "из", "между"; 

-использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

-использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

-строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 

-прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 
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-ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

-знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

-планировать в речи свои ближайшие действия. 

     Познавательное развитие: 

      В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

-создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать 

прослеживающую функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек; 

-создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные стимулы; 

-развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за 

двигающейся игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве (постепенно 

приближая и отдаляя ее от ребенка в разных направлениях); 

-стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущейся игрушки (или предмета); 

-стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном 

расстоянии для захвата (размер игрушки должен соответствовать возможностям 

ребенка); 

-развивать манипулятивные действия с игрушками; 

-развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 

-стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

-побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими; 

-создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы; 

-активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции ребенка 

улыбкой, ласковыми словами; 



61 
 

     Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 2-х 

до 6-ти месяцев от 6-ти до 12-ти месяцев: 

-развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять двигательную 

активность на зрительный стимул; 

-создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

виды ощущений и восприятия; 

-стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, 

мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания, 

потряхивания, постукивания; 

-побуждать ребенка прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими; 

-замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

-способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 

-побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии; 

-совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, знакомить их с 

новыми звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

-активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в 

разных местах; 

-привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, 

детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе 

звучания: хлопают ладошками ребенка, покачивают на руках или на коленях, 

демонстрируют ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными 

игрушками и игровой ситуацией; 
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-создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном 

звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие 

предметы и действия; 

-создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (педагогические работники 

поют детям), побуждать их в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать ручками, 

ножками в такт мелодии, реагировать на них голосом, различными движениям; 

-развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, 

предлагать ребенку для захватывания, сжимания, "ротового" обследования предметов 

разной формы, цвета, фактуры; 

-совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

-стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с 

предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать, 

следить за противопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка 

предметы, расправляют пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с 

ребенком, "заражая" последнего эмоциональным отношением к игрушке; 

-создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным 

обозначением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую 

инструкцию педагогического работника "Где часики?", "Где водичка?"). 

      Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

-проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные 

стимулы; 

-фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 

-выполнять специфические манипуляции с игрушками; 

-осуществлять поворот головы на указанный педагогическим работником знакомый 

предмет или игрушку. 

      При ознакомлении с окружающим обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев: 

-создавать условия для узнавания родителей (законных представителей) (петь ему 

песенки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, менять его положения: держать 
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на руках, лежать с ним на кровати или на ковре рядом, класть к себе на живот, 

прижимать, целовать); 

-создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие 

игрушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и 

манипулировать; 

     При ознакомлении с окружающим обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года: 

-развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 

-создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать 

бутылочку (чашку), из которой пьет; 

-учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, 

яблока, баранку; 

-развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, 

проговаривая: "Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты"; входить с ребенком в 

другие комнаты, сопровождая речевыми комментариями то, что он видит; 

-создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на 

улице держать ребенка на руках, комментировать, то, что попадает ребенку в поле 

зрения: "вот качели, детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять "гав-

гав". 

     Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

-положительно реагировать на родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 

     Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 1-

го года до 1-го года 6-ти месяцев основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

-создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (берут 

ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на 

различные предметы (игрушки), приближают их к ребенку, дают действовать с ним); 
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-активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, 

закрывания) при использовании совместных или подражательных действий; 

-способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия или 

непосредственное подражание; 

-совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 

(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и 

задания "покажи", "дай"); 

-активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: 

наблюдать за людьми - "дядя идет", "тетя идет"; "обучающиеся играют"; 

рассматривать живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, 

лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть 

их звучание ("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у"; 

     Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 1-

го года 6-ти месяцев до 2-х лет основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

-создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на 

функциональном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку 

"Что это?", "Что с ним можно делать?" (указывают ребенку на определенные игрушки 

или предметы, обучают действовать с ними); 

-формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

игрушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, 

матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики); 

-учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по 

показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим 

работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; 

расставить елочки в свои ямки); 

-учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать каталку, 

катать коляску с игрушкой); 

-формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски - колючие и мягкие, 

опираясь на их тактильные свойства); 
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-создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных 

игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль); 

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

животных и птиц, подражать им; 

-формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые 

реакции; 

     Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 2-х 

до 3-х лет основными задачами образовательной деятельности являются: 

-совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение 

предметов путем действий по показу и подражанию педагогического работника 

("Выбери все мячики", "Принеси все машинки", "Бросай в воду только рыбок", 

"Выловим только уточек"); 

-развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, 

формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать 

эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы ("Такой - не такой", "Дай 

такой") путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

-совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом определенные условные действия; 

-учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", 

"Кто спрятался?"); 

-создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его; 

-формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием 

тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства 

предметов (по функциональному назначению, форме, величине); 

-учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, 

молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой); 
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-совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с 

окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой 

на прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных 

и птиц; проводить игры с водой и песком); 

-создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: 

обращения, просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия 

обучающихся речью, побуждая обучающихся к повторению названий предметов и 

действий; 

-формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя 

зрительно-тактильное обследование; 

-активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные 

инструкции: "Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси машину", "Возьми 

мяч", "Поиграй в "ладушки""; - "Поймай шарик", "Лови мяч", "Кати мяч", "Брось мяч в 

корзину", "Я скажу, а ты сделай"; 

-учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь", "Сиди", 

отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: "Мишка 

топает", "Ля-ля идет", "Машина едет", "Зайка прыгает", а в дальнейшем составлять 

фразу самостоятельно; 

-формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек, 

прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся. 

     Обучающиеся могут научиться: 

-различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств 

предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы 

(выбор из 2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

-дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), 

выполняя при этом определенные условные действия; 

-различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного 

восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному 

назначению, форме, величине - выбор из двух); 
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-проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического 

работника; 

-понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь". 

     При ознакомлении с окружающим:  

-создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что там?" (берут 

ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на 

различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с 

ним); 

-учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное 

подражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей 

действительности; 

-активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 

действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя 

идет; обучающиеся играют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - 

собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими 

объектами, называть их звучания ("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у"). 

     Обучающиеся могут научиться: 

-проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с 

ними; 

-выделять их по речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из двух: 

неваляшка, мячик; кукла, машина); 

-показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи собачку?" (выбор из двух: 

собака, птичка; кошка, птичка). 

     Познавательное развитие. В данной области Программы выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют поэтапному 

формированию способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

-сенсорное воспитание и развитие внимания, 

-формирование мышления, 
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-формирование элементарных количественных представлений, 

-ознакомление с окружающим. 

     В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется по 

нескольким направлениям: 

-развитие зрительного восприятия и внимания 

-развитие слухового внимания 

-развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

-развитие тактильно-двигательного восприятия 

-развитие вкусовой чувствительности 

     2.2.2.Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

-совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона; 

-развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

-закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый - сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - горький; 

-учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

-формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач; 

-создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов; 
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-учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков; 

-формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства; 

-продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание 

при решении практических или игровых задач; 

-формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах; 

-создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой); 

-учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

-формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 

-учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

-развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по 

времени 10 с.); 

-учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

-учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков; 
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-познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

-учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

-учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий 

признак (цвет, форма, величина); 

-учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении); 

-развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - 

обводить по контуру; 

-учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования; 

-учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

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

двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших 

листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

-формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 

-продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 

3-4-х); 

-дорисовывать недостающие части рисунка; 

-воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

-соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

-ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

-дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 
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-использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

-описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

-воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

-дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

-группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

-использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

-ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

-пользоваться простой схемой-планом. 

     При формировании мышления основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного 

мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в 

процессе выполнения практического и игрового задания; 

-формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

-познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами; 

-учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач; 

-формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения; 

-учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 
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-продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения; 

-формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 

-продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических задач; 

-продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях; 

-создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

-продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 

-продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения 

проблемно-практических задач; 

-учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие 

смысл ситуаций; 

-формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

-учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

-формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 
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-учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

-учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова "сначала", "потом" в своих 

словесных рассказах; 

-формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в 

речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

-учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод 

и обосновывать суждение; 

-учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

-учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

-учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-производить анализ проблемно-практической задачи; 

-выполнять анализ наглядно-образных задач; 

-устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

-сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

-выполнять задания на классификацию картинок; 

-выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

     Формирование элементарных количественных представлений. Основными 

задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

-создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами; 
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-развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное); 

-учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

-формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

-формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

-развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько.... 

сколько...); педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, 

выполненное им самим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и 

невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы 

от обучающихся; 

-учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

-учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

-учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

-учить составлять равные по количеству множества предметов: "столько..., сколько..."; 

-учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

-совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки 

(пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, 

обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

-учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 
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-учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

-для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение; 

-учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной), на занятиях по математике использовать элементы рисования и 

сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

-проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

-продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

-расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими 

представлениями; 

-переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом 

проверки); 

-формировать планирующую функцию речи; 

-учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и 

отвлеченно в пределах четырех. 

-формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

-формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 
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-создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

-продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

-расширять и углублять математические представления обучающихся, учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий; 

-учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

-знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

-способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

-учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

-продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с 

использованием составных мерок. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

-пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму; 

-осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

-определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

-измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 
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     При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

-знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту; 

-знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности; 

-обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

-воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой 

и неживой природы; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; 

-начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого 

организма; 

-учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде; 

-знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, 

посуда, одежда, мебель; 

-учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию; 

-формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

-развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них; 

-формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; 

-учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

-учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 
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-воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

-учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы; 

-учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека; 

-формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов; 

-формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях 

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, 

категорий и свойств; 

-учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп 

предметов; 

-формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, 

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

-учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с 

предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

-продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

-пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

-формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков 

и различных основаниях для осуществления классификации; 

-формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 
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-формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

-закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

-продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

-развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-называть свое имя, фамилию, возраст; 

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

-называть страну; 

-узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

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

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

-выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

-инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

-называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей; 

-определять признаки четырех времен года; 

-различать части суток: день и ночь. 

      Художественно-эстетическое развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

-музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

-ознакомление с художественной литературой; 
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-продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, 

рисование); ручной труд); 

-эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность» основными задачами образовательной деятельности являются: 

-учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в 

сторону звучания, улыбаться); 

-учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 

-развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

-развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с 

педагогическим работником; 

-учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

     Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

-проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных 

музыкальных произведений; 

-действовать с музыкальными игрушками. 

     Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 1-го года до 

2-х лет. При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность» основными задачами образовательной деятельности являются: 

-создать условия для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки; 

-развивать интерес у обучающихся к прослушиванию музыкальных произведений; 

-учить обучающихся показывать источник музыки; 

-расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, 

детским роялем; 

-учить обучающихся проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные 

произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на звучание 

веселой музыки; 
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-учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: 

слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или 

слогами ("ля-ля-ля"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, 

топать ногой на звучание веселой музыки. 

     Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2-х до 3-х 

лет. При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность» основными задачами образовательной деятельности являются: 

-продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 

-продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, 

дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

-учить обучающихся указывать источник звука; 

-учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или 

произведений; 

-продолжать учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер 

музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками 

или слогами ("ля-ля-ля", "а-а-а"), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать 

погремушкой, топать ногами на звучание веселой музыки; 

-учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на 

звучание веселой и грустной музыки; 

-развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре с 

педагогическим работником или другими детьми; 

-учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные 

действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки). 

     Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

-формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 

-приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра; 
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-развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 

-приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития 

речевой деятельности; 

-развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения под музыку; 

-формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к 

сотрудничеству с другими детьми в процессе совместных художественно-

эстетических видов деятельности; 

-развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

-формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и 

игру на различных музыкальных инструментах; 

-развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием; 

-учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

-учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги 

и слова в знакомых песнях; 

-учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

-учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

-учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 
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     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

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

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад 

на носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пружинку" с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном 

спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

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

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

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и 

других элементарных музыкальных инструментах; 



84 
 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям 

(законным представителям), так и перед другими детскими коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием 

сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими 

вербальными и невербальными способами передачи образов героев (жестами, 

интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 

(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся 

радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

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

плясовая); 

-называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического 

работника тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего 

сказочного персонажа; 

-называть выученные музыкальные произведения; 

-выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и 

педагогическим работником; 

-иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

-участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
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     Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес 

к ним; 

-развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

-вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

обучающихся; 

-учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

-вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

-учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании 

литературные произведения и их героев; 

-стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

-учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстрации; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные 

произведения разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые 

формы поэтического фольклора; 

-продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием 

его содержания; 

-привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником 

рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

-вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

обучающихся; 
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-продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

-учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

-обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

обучающихся и конструирование; 

-формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

любимую книгу; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и 

тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, 

загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых 

литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам педагогического работника, родителей (законных представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями 

из их повседневной жизни; 
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9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, 

уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать 

любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, 

готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

коллективной драматизации известных литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогическим работником художественных произведений вместе со всей группой 

детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности 

художественного образа. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-различать разные жанры - сказку и стихотворение; 
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-уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

-рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

-участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

-узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы 

и их авторов; 

-подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

ти); 

-внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое произведение слушал?", 

"Чем закончилось событие?"); 

-называть свое любимое художественное произведение. 

     Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

-воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

-учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами 

(глина, тесто, пластилин); 

-формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях 

реальных предметов; 

-знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, 

тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные 

формы); 

-учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других 

детей, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

-учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

-приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

-учить обучающихся правильно сидеть за столом; 
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-воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 

-учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

-закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; 

-развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

-воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей; 

-учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

-учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

-формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок; 

-формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы 

предметов; 

-формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание); 

-учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание; 

-учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

-учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; 
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размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа); 

-учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом; 

-учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста; 

-учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

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

-воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам других 

детей; 

-развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 

-продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, желтый, 

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

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

-учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

-учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединение частей в целое; 

-учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

-воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

-создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

-передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 
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черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; 

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

-лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работам других детей; 

-участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

     Аппликация. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

-формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении 

реальных предметов. 

-учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию 

и показу. 

-учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других 

детей, совершать действия по подражанию и по показу. 

-учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

-знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

-учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

-закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

-учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

-учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

-подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через 

дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 
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-учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

-воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей; 

-закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

-развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

-учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

-учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

-учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая 

о последовательности выполнения задания; 

-продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

-продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

-развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

-учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

-учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 
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-учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая 

о последовательности выполнения задания; 

-продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

-продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

-развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

-учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

-учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

-учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

-продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа: 

-правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию педагогического работника; 

-выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции педагогического работника; 

-рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

-давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

     Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 



94 
 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

-учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

-формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы; 

-учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения 

с реальными предметами явлениями природы; 

-учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами - рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

-учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение 

по контуру); 

-учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками; 

-учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

-закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

-учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

-учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 

круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый, 

желтый). 

-учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

-подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. 
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-учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 

-воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других 

детей. 

-закреплять умение называть свои рисунки. 

-формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, 

-создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру); 

-учить сравнивать рисунок с натурой. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

-создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

-учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления 

в речевых высказываниях; 

-учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

-учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-

конструкции; 

-учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

-учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, 

планируя свою деятельность; 

-продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

-создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процессу и 

результатам рисования; 

-учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 
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-закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

-учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

-закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

-продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения 

на основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

-учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

-закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

-учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

-создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

-учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

-знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 

-продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

-формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 
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-пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, 

тряпочкой для кисточки; 

-создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные 

изображения знакомого содержания; 

-выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

-участвовать в выполнении коллективных изображений; 

-эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

-рассказывать о последовательности выполнения работ; 

давать оценку своим работам и работам других детей. 

     Конструирование. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, 

играм со строительным материалом; 

-познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек; 

-учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по 

подражанию действиям педагогического работника; 

-учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами; 

-формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

-развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения 

постройки, доводить работу до конца; 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 
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-воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в 

ней; 

-учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

-учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью 

педагогического работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

-учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и 

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции; 

-учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

-формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

-учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

-формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

-знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

-учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 

-формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой - не 

такой; большой - маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под); 

-воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 
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-продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное 

время; 

-учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

-создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры; 

-учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать 

их по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

-учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

-формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании 

их рядом с образцом; 

-способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в 

игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-

ролевую игру; 

-расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 

-учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании; 

-учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей; 

-продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

-развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

-учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

-продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек 

конструкции-образцы и рисунки-образцы; 
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-учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации-образцу, по памяти; 

-учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

-формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

-воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

-различать конструкторы разного вида и назначения; 

-создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные 

конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

-создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции (из 6-7 элементов); 

-выполнять постройки по предварительному замыслу; 

-участвовать в выполнении коллективных построек; 

-рассказывать о последовательности выполнения работы; 

-давать оценку своим работам и работам других детей. 

     Ручной труд. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста являются: 

-развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

-познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, 

картон, природные материалы; 

-учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

-учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 
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-формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

-знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

-на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для 

поделок (сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коробочку - 

каштаны); 

-учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

-формировать у обучающихся элементы самооценки; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

-знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, 

нитки, соломка; 

-закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других 

материалов - в зависимости от местных условий); 

-продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

-закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала; 

-знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

-знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками; 

-знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, 

резание, шитье прямым швом; 

-учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 
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-знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

-продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

-учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

-учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

-формировать у обучающихся элементы самооценки. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

-выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 

ниток и соломки; 

-сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

-пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок; 

-выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

-отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

-дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", "аккуратно", 

"неаккуратно"; 

-пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

-выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

-доводить начатую работу до конца. 

     В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 7-ми лет 

являются: 

-воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 
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-побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел; 

-поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 

выразительных композиций; 

-развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, 

мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

-учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми 

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

-воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

-учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных 

материалов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

-развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

-узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

-воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и 

узнавать их в предметах быта; 

-уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты; 

-создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства; 

-адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок.  

      В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 
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-создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание 

игрушек двумя руками; 

-развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и 

удерживать их в руке, рассматривая их; 

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

рассматривать их; 

-развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками; 

-создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, 

нажимания; 

-создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, используя 

специальные упражнения и приемы активизации; 

-создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на 

живот, используя специальные упражнений и приемы активизации; 

-создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

-создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык 

после 9-и месяцев; 

-создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на 

ножках, используя игровые приемы (катание на большом мяче); 

-создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в воде 

на руках педагогического работника. 

     Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 

Обучающиеся могут научиться: 

-уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 

-уметь передвигаться в пространстве путем ползания; 

-уметь самостоятельно сидеть. 

     Физическое развитие обучающихся от 1-го года до 2-х лет. Основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
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-продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать через 

ворота, обруч; 

-продолжать укреплять умения у обучающихся опираться на ножки в процессе 

игровых приемов; 

-создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по прямой 

дорожке вместе с педагогическим работником; 

-создавать условия для совершенствования у обучающихся навыка самостоятельной 

ходьбы; 

-учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие 

(ручеек, канавку, палку); 

-совершенствовать умения обучающихся удерживать предмет (игрушку) одной рукой 

непродолжительное время и бросать его в цель (мячик); 

-формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с 

ними некоторые действия (мячи, рули, обручи); 

-продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 

поддержке педагогического работника; 

     Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное 

препятствие; 

-учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

-совершенствовать навыки бросания; 

-создавать условия для овладения умениями бегать; 

-учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно; 

-формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 ребенка); 
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-совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать 

условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться 

в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке 

педагогического работника. 

     Обучающиеся могут научиться: 

-самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

-уметь проползти через обруч; 

-проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогическим 

работником; 

-проявлять интерес к подвижным играм. 

     В области физического развития Программы рассматриваются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются 

задачи формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни 

ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. 

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше 

прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных 

функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже 

глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

непродолжительное время и бросать, выполняя движение "от плеча", поэтому в 

программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение 

выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 

выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих 

рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере 

обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе 

физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать 

педагогического работника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, 

ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 
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согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

     Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них 

адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в 

совместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку 

на неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного 

выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-

образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень 

осторожно. Обучающихся начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой 

педагогического работника. Прыжки подготавливают тело ребенка к выполнению 

заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. 

Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в 

процессе выполнения прыжков у обучающихся начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. 

Эти движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 

психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые 

обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна из задач 

физического воспитания - восполнить этот пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 
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органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с 

педагогическим работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать 

свои движения с движениями других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся 

находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться 

по залу или на игровой площадке. Совместные действия обучающихся создают 

условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается работа 

сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что 

благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр 

создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

обучающихся, у них формируются умения адекватно действовать в коллективе детей. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает 

колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. 

Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают 

специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. 

Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо 

сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям с другими детьми; 

-укреплять состояние здоровья обучающихся; 

-формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
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-формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 

-развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и 

умственной работоспособности; 

-тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм; 

-создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

-осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных 

на развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, 

предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии 

ребенка; 

-учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

-учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

-учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, 

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

-учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию 

педагогическому работнику; 

-учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по 

опорному знаку - стена, веревка, лента, палка; 

-учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

-учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

-учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

-учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, 

лежа на животе и обратно; 

-воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

-учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 

см); 
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-учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать 

с нее; 

-учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

-учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического 

работника; 

-формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и 

спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, 

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

-учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой инструкции педагогического работника; 

-формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр; 

-учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

-учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

-учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, 

лента, палки; 

-учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

-учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

-учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

-учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

-формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

-учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе; 

-учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 
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-продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться в 

воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, 

используя пенопластовую доску; 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на 

плечи); 

-учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

-учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

-учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

-учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

-учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

-формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

-учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны 

либо вперед; 

-учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

поднимая колени "как цапля"; 

-формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

-учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

-учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

-учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

-учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 

действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 
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-учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

-учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

-продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

-учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

-учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

-учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

-продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии 

со звуковыми сигналами; 

-учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

-учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

-продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

-учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали; 

-закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

-продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня; 

-формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать другим детям участвовать в играх; 

-продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

-разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений 

для плавания; 

-продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

-уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
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-воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

-обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

-закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности 

его соблюдения. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

-попадать в цель с расстояния 5 метров; 

-бросать и ловить мяч; 

-находить свое место в шеренге по сигналу; 

-ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

-согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

-перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

-ходить по наклонной гимнастической доске; 

-лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

-ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

-ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

-прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

-знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение 

дня; 

-самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

-выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

-держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами; 

-соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 
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     Формирование представлений о здоровом образе жизни. Основными задачами 

образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет являются: 

-формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

-уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

-воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

-обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

-закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности 

его соблюдения; 

-обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма; 

-познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 

-познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

-познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и 

приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

-познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

-познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания. 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

-выполнять основные гигиенические навыки; 

-владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 
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-выполнять комплекс утренней зарядки; 

-показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

-выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогического 

работника; 

-перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здоровья 

человека; 

-иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека; 

-выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

-использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

-перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

-иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью. 

   2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с детьми с РАС: 

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

таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 

(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 

обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с 

аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического 

работника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 
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5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В 

таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

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

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно 

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в 

отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, 

учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать 

на действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять 

контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не 

только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, 

что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом 

особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с 

помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и 

своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 

развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 

относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС 

(кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике "ребёнок - семья - организация": 
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приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с 

программами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации 

по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные 

представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в 

достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, 

что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность 

"чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, 

одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

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

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

обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок 

с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей 

(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе 

которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей 

роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность 

этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально 

окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать 

конкретные обстоятельства каждой семьи. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка 

         Основной задачей работы с родителями ребенка является создание в семье 

атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет 

наиболее полно использовать собственный потенциал развития. 
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Основные формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование семьи. 

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

буклетов. Использование современных устройств, для общения с родителями: 

виртуальное общение с родителями через Интернет, использование сотовой связи. 

Размещение информации на сайте учреждения. 

3.Образование родителей: организация присутствия родителей на индивидуальных 

коррекционных занятиях, с целью обучения их приемам и способам работы с особым 

ребенком.  

4.Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, 

экскурсиях, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Проведение совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего 

ребенка, участвовать совместно с ребенком (мама рядом). 

 

 2.5.Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы с ребёнком  – его социальная адаптация, 

приспособление к жизни и возможная интеграция в общество. Необходимо, используя 

все познавательные способности ребёнка, и, учитывая специфику развития 

психических процессов, развивать у него жизненно необходимые навыки, чтобы, став 

взрослым, он мог самостоятельно себя обслуживать, выполнять в быту простую 

работу, повысить качество его жизни и жизни их родителей. 

 

      Формы и методы  организации коррекционно-педагогической деятельности 

         Коррекционно-педагогическая деятельность  представляет собой целостную 

систему,  которая обеспечивается специалистами через  различные виды детской 

деятельности  с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от  решения 

конкретных задач. 

          Координация коррекционных воздействий осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОО с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации индивидуальной образовательной 

программы. 

Взаимодействие специалистов в процессе реализации индивидуальной 

образовательной программы: 

Образовательные 

области 

Содержание 

коррекционной работы 

Специалисты, 

осуществляющие 

коррекционную 

Виды деятельности по 

осуществлению 

коррекции 
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работу 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Элементарные навыки 

культуры и поведения. 

Навыки невербальной 

коммуникации. 

Общение и речевое 

развитие. Социально-

бытовые навыки. 

Учитель-

логопед. 

Педагог-

психолог. 

 

Организованные 

занятия, общение, 

обучение родителей, 

Познавательное 

развитие 

  

  

Знакомство с 

окружающим миром. 

Сенсорное развитие всех 

видов восприятия. 

Создание целостного 

образа окружающего. 

Учитель-

логопед. 

Педагог-

психолог. 

 

Специально-

организованные 

занятия, игры 

Речевое развитие 

  

Речевое развитие, 

вербальная 

коммуникация 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Специально-

организованные 

занятия, общение, игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование интереса 

к творческим видам 

деятельности. Обучение 

способам действий  в 

различных видах 

продуктивной 

деятельности. 

Знакомство с 

различными 

материалами и 

способами их 

использования. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель  

Специально-

организованные 

занятия, , игры. 

Физическое 

развитие 

  

Создание условий, 

побуждающих к 

двигательной 

активности. Развитие 

основных двигательных 

навыков. 

Воспитатель Игры, специально-

организованные 

занятия. 

 

     Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 

вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит 

постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в 
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раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-

развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

     Развитие эмоциональной сферы. 

     Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень 

важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его 

сопровождении в целом. 

     Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

-формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других 

людей и адекватно на них реагировать; 

-развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональное заражение); 

-Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать 

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

стала более важной, чем материальный результат. 

     Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

     Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных 

признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных 

характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и 

формирование сенсорных образов, но и фактически всё психическое и физическое 

развитие человека. 

     Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 

"Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". 

Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого к сложному".  

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 

ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, 

адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

     Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 

обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или 

иной модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные 

поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов. 

     Зрительное восприятие: 

-стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

-стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

-создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

-стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

-стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 
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-стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

-совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 

-развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

-стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, 

мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

-формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, 

кубик); 

-учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

-развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на 

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

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

-создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

     Слуховое восприятие: 

-развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 

-стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

-побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 

манипулировать ими; 

-замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 
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-побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии; 

-расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 

бубен, металлофон); 

-активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в 

разных местах; 

-привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, 

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

покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание 

голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

-создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном 

звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие 

предметы и действия; 

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

животных и птиц, подражать им; 

-совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

-учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", 

"Кто спрятался?"); 

-учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне; 

-создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его. 

     Тактильное и кинестетическое восприятие: 

-активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 
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-вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 

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

-добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре 

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, 

густой, сыпучий); 

-развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 

отдельных частей; 

-развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

-развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, 

предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, 

фактуры; 

-развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности 

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

-формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и 

мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

     Восприятие вкуса: 

-различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 

-узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

     Восприятие запаха: 

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

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

     Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

-обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 
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-формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие 

(по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного 

восприятия; 

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

-формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки). 

     Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у 

ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия: 

показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, тактильным 

характеристикам). 

     Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

     Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана 

является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

     Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она 

особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как 

можно раньше. 

     Формирование и развитие коммуникации. 

     Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается 

как основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в 

дальнейшем, - игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности 

ребенка с аутизмом. 

     Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, 

задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или 

иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные 

нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким 

образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, 

которые ориентированы на особенности развития обучающихся группы риска по 

формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также 

является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

     Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка 
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приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с 

родителями (законными представителями), которые является важным звеном 

становления мотивационной сферы ребёнка. 

     Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

-формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, формирование способности принимать контакт; 

-развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

-развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного 

поведения. 

     Формирование потребности в коммуникации. 

     Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

-формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей 

ребенка; 

-формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и 

привязанности к ним; 

-создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

-формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие 

между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение 

поведения, настроенность друг на друга; 

-стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и 

вербализации, развитие ритмического диалога); 

-укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе телесных игр; 
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-формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), 

педагогическом работнике; 

-формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как 

основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

     Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми: 

-создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

-формировать навыки активного внимания; 

-формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы 

в сторону источника звука; 

-вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

-формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; 

-вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

-вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием 

разнообразных игрушек и игр; 

-создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

-стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 

работник; 

-формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

-вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным 

играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

-формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 
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-совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

     Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

-учить откликаться на своё имя; 

-формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, 

живот); 

-учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, 

изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

-формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, 

слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

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

-предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа 

поведения). 

     Речевое развитие. 

     Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с 

повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования 

форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность 

языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, 

коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

     В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию 

возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

     Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

     Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 

общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 
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     Развитие потребности в общении: 

-формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к 

общению; 

-развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

-формировать умение принимать контакт, 

-формировать умения откликаться на свое имя; 

-формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

-формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогическим работником; 

-учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 

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

-стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 

просьбы, требования; 

-стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

     Развитие понимания речи: 

-стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

-активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

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

направляет свой взгляд; 

-создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 

игр с музыкальными игрушками; 

-формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 
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-учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка; 

-создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

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

-формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

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

-учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: 

"иди ко мне", "сядь"; 

-учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

-учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 

-активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки; 

-учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

     Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

-стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу; 

-учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

-учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

-стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником; 

-учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

-учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 
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-стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 

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

-стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

-учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет; 

-создавать условия для развития активных вокализаций; 

-стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

-создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

-учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 

простой артикуляционной гимнастики; 

-побуждать к звукоподражанию; 

-создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

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

хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в 

дальнейшем - с обращением). 

     Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

     В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко 

используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного 

поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для 

данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к 

формированию стереотипии, частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации 

нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты проявлений 

проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не только 

коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во внимание, 

что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не быть 

связанными с внешними обстоятельствами. 
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     Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к 

сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители 

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

аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье (больше, 

чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведения в 

раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально 

ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить по 

мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

-создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем 

поведения, но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют 

повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон 

для установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребёнком; 

-установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает 

приобретённые навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, 

ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) 

подкрепления; 

-установление функции проблемного поведения необходимо проводить для 

определения конкретного направления помощи: при установлении функции 

проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение 

привычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной для 

ребёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, 

внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в соответствии с 

используемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих 

проблемное поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои 

желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они 

могут подкреплять проблемное поведение; 
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б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может 

закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут). 

     Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 

нескольким причинам: 

-в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 

развитию; 

-стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

-определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 

нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько 

патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции 

являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных 

и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны 

двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

     Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

-Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость 

во времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, 

связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 

-Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 

развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

-Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

-Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 

особенностям ребёнка и варианту стереотипии; 

-Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах 

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

     Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 
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Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при 

типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако 

базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем 

детстве. Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС 

двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных 

представителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут быть 

свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до 

выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной 

сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между 

возможностями произвольной и спонтанной двигательной активности. Это 

направление сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной 

деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое 

развитие, подвижные игры и плавание. 

     Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

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

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

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

другую; 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе педагогическому работнику; 

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

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

     Формирование предметно-практических действий: предметно-практические 

действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и 

начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на 
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формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с 

предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач 

сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий: 

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

разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует 

выбирать те действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не 

вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, 

пластичный); 

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

провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они 

перестают соответствовать возрастным нормам); 

-формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

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

-формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше 

избегать); 

-формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в 

ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

-учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

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

использовании совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить 

внимание на опасность формирования стереотипий!); 

-формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

-учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, 

маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 
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-создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды. 

     Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности 

с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

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

залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать 

с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 

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

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 

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

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

ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

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

самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

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

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на 

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

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-

20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 
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18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

     Подвижные игры. 

     Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки 

развития игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в 

совместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной 

двигательной активности облегчается формирование понимания мотивов 

деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

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

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся.  

     Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой 

деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме 

развитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых 

случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм 

должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка в 

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

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, 

являются: 

-учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником 

(вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

-учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой); 



138 
 

-учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

-учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции. 

     Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

     Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных 

проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с 

аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при 

аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтому 

начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно 

подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходимо 

единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

     Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в 

исполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, 

различные гигиенические процедуры): 

-сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

-далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

-возрастанием "доли участия" ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, 

достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 

     Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным 

(сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную 

аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, 

приём пищи). 

     Формирование навыков самостоятельности. 

     Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование 

навыков самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту 

удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

     У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте 

возможности развития самостоятельности различны как в силу формирующихся 

аутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики 

затрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию 
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самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление сопровождения 

следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. 

     Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 

развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому 

развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с 

организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приёмом 

формирования навыков самостоятельности является использования расписаний 

различных по форме и объёму. 

     Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и 

художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не 

означает отсутствия соответствующей работы. 

      Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", 

"формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение 

"представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у 

обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 

возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не 

менее с формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны 

многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, 

физическое развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её 

содержание и возможности решения фактически полностью определяются успехами 

коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений сопровождения. 

     То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 

выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной 

области) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся 

группы риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-

коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного 

внимания. 

     Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, 

в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 

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

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка 

нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 
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2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, 

так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ 

обучения. Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так 

и развивающих подходов. 

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

случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на 

вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому 

подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её 

менее травматичной для ребёнка. 

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать 

использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения 

можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с 

аутизмом навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария 

Ивановна!" создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные 

эквиваленты конвенциональных форм общения используются не только в случае 

отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

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

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам 

инициации контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка 

стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 

которую посещает ребёнок, в транспорте. 
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9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

     Коррекция нарушений речевого развития. 

     Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но 

также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, 

деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, 

проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной 

функции речи при её формально правильном развитии. Коррекционной работе должно 

предшествовать тщательное обследование, целью которого является установление 

патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка программы 

коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической 

помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - 

как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 
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обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это 

нужно?", "Чем ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; 

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на 

вопросы "Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять 

соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

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

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

     Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

     В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится 

препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать 

различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет 

реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной 

коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 
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     Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

     Коррекция проблем поведения. 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем 

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

     Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет 

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно 

или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного 

поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или 

прекращающие это поведение. Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло 

(ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии 

или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

-подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

-лишение подкрепления; 
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-"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

-введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не 

подразумевает негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет 

используется редко из-за низкой эффективности (не даёт положительного образца 

поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения 

(наклоны, приседания, отжимания). 

     В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

     Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и 

отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным 

воздействиям. 

     Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной 

анализ поведения. 

     Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

     Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально. 

     Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

-формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы 

их поведения; 

-развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 
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-развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

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

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

     Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

     Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не 

будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, 

умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, 

выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в 

дошкольном возрасте. 

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

(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень 

часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая 

комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными 

оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и 

одновременно более глубокие нарушения. 

     Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

     При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

     Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот 

раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения. 

     Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции 

как соотнесение и различение. 

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

соответствующими образцами); 

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

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

     Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе 

индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых 

занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования 

предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения 

развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

     Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

     Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

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

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

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного 

возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта.  

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка 

с педагогическим работником и другими детьми: 
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формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим 

работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми 

под контролем педагогического работника; далее - самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

педагогических работников); 

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

с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До 

свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, 

к которому ребёнок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, 

Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

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

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 
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5. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 

другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

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

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и 

(или) адекватных видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
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формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации: 

обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о 

семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

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

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; 

развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и 

разворачивания; формирование мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

     Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

     В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не 

могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс 

обучения. 

     Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 

особенностями их генеза. 

     Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым 
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формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие 

эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна 

психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется 

медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом 

плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны случаи 

смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

     Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами 

семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, 

когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с 

ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, 

это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

     На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся". 

     Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 
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играть рядом с ними. Проявляющий позицию "Я 

сам!". Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

     Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 
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сотрудничество общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

одкрепления нежелательных форм поведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Разделы программы. Критерии оценки Результаты ребенка 
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Задачи воспитания и 

обучения 

Начал

о  

года 

Конец 

учебног

о года 

примечани

я 

I. Формирование представлений о цвете предметов 

Научить идентифицировать 

предметы по признаку цвета 

Идентифицирует 

предметы по 

признаку цвета 

 

  

  

Научить соотносить цвет 

предмета с эталоном цвета 

Соотносит цвет 

предмета с эталоном 

   

Научить выбирать предмет 

определенного цвета по 

словесной инструкции 

взрослого 

Выбирает предмет 

определенного цвета 

по словесной 

инструкции 

взрослого 

   

Обучить обобщать и 

классифицировать предметы по 

признаку цвета 

Обобщает и 

классифицирует 

предметы по 

признаку цвета 

   

 

Научить идентификации 

предметов в целом 

Идентифицирует 

предметы 

   

Научить идентификации 

предметов по форме 

Идентифицирует 

предметы по форме 

   

Научить выбирать 

геометрическую фигуру по 

словесной инструкции 

взрослого 

Выбирает 

геометрическую 

форму по словесной 

инструкции 

взрослого 

   

Научить обобщать 

разноцветные геометрические 

фигуры 

Обобщает и 

классифицирует 

геометрические 

фигуры 

   

Научить классифицировать по 

форме 

Классифицирует 

предметы по форме 

   

Научить находить в 

окружающем мире предметы 

определенной формы 

Умеет находить в 

окружающем мире 

предметы 

определенной 

формы 
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III. Формирование представлений о величине 

Сформировать представления о 

больших и маленьких 

предметах 

Умеет различать 

большие и 

маленькие предметы 

   

Сформировать представления 

понятий «длинный-короткий», 

«широкий-узкий», «высокий-

низкий» 

Умеет строить 

сериационные ряды 

понятий «длинный-

короткий», 

«широкий-узкий», 

«высокий-низкий» 

   

VI. Формирование пространственных представлений 

Научить ориентировки по 

основным 

пространственным  направлени

ям ( лицо, туловище, грудь, 

голова – находятся вверху, ноги 

–внизу, животик – спереди, 

спинка – сзади) 

Ориентируется на 

собственном теле 

   

Научить ориентации  на листе 

бумаги 

Ориентируется на 

листе бумаги 

понятиями «вверх-

вниз», «влево-

вправо» 

   

V. Формирование тактильно двигательного восприятия 

Научить ориентироваться в 

тактильных ощущениях 

Различает 

тактильные 

ощущения 

   

Развить  стереогнозис – это 

узнавание предмета и фактуры 

материала на ощупь 

Узнает предметы на 

ощупь 

   

VI. Коррекция и развитие психических функций 

Развить устойчивость , объем, 

концентрацию и 

произвольность внимания, 

развить память 

Умеет находить 

отличия на рисунке 

при одновременном 

предъявлении; 

   

Умеет находить 

недостающий 

элемент ; 

   

Воспроизводит 2-3    
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картинки из 10 

предложенных; 

Запоминает 

происходящие 

изменения; 

   

Умеет находить 

отличия  картинки, 

от предыдущей; 

   

Понимает речевую 

инструкцию и 

выполняет; 

   

Развивать наглядно-образное 

мышление, формировать 

мыслительные операции 

Классифицирует 

предметы 

(изображения); 

   

Исключает «4-й 

лишний»; 

   

Понимает картины с 

«нелепым», 

бессмысленным 

сюжетом»; 

   

Устанавливает 

последовательность 

сюжетных картинок; 

   

Понимает картины 

со скрытым смыслом 

   

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

развитие коммуникативных 

навыков, навыков 

взаимодействия, развитие 

эмоционально-волевой сферы и 

личности 

Достигает снятие 

психического и 

эмоционального 

напряжения с 

помощью 

психотерапевтическ

их релаксационных 

упражнений; 

   

Проявляет интерес  и 

эмоциональную 

отзывчивость; 

   

Различает  

эмоциональные 

состояния в 
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различных 

жизненных 

ситуациях; 

Знает и принимает 

правила в общении 

со сверстниками, 

взрослыми. 

   

  

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

Разделы программы. 

Задачи воспитания и 

обучения 

 

Критерии оценки Результаты ребёнка 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Примечания 

Развитие мелкой 

моторики: 

 массаж кистей и 

пальцев рук; 

 статические 

упражнения; 

 динамические 

упражнения 

Развитие речевого 

дыхания 

 дифференциация 

носового и 

ротового вдоха - 

выдоха; 

 статические 

дыхательные 

упражнения 

Развитие 

фонематического 

восприятия: 

 узнавание 

неречевых звуков; 

 различение высоты, 

силы, тембра голоса 

на материале 

одинаковых звуков 

 

 

Хорошо развита 

мелкая моторика рук 

 

 

 

 

 

 

Хорошо развита 

воздушная струя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонематическое 

восприятие развито 

на уровне неречевых 

звуков и 

звукоподрожаний 
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Развитие импрессивной 

речи: 

 понимание 

конкретных 

существительных; 

 понимание 

действий; 

 понимание форм 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных; 

 понимание 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом 

Развитие экспрессивной 

речи: 

 формирование 

слогов; 

 формирование 

первых форм слов 

Постановка звуков  

(в соответствии с 

онтогинезом): 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 постановка звуков; 

 автоматизация 

изолированного 

звука, звука в 

слогах, словах. 

 

 

 

Понимает  

обращённую к нему 

речь; показывает 

заданные картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произносит слоги, 

двусложные и 

односложные слова 

 

 

 

 

Развитие 

артикуляционной 

моторики; 

постановка гласных, 

губных, губно - 

зубных, 

заднеязычных звуков 

и их произношение в 

слогах и словах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Обучение на музыкальных занятиях  

Содержание 

программы 

Критерии 

оценки 

Результаты ребенка 

Начало года Конец года Примечания 

Эмоционально 

воспринимать 

музыкальные 

произведения 

Узнает 

знакомые 

произведения 

   

Учить подпевать Вместе с 

педагогом 

пропевает 

отдельные 

слоги 

   

Учить выполнять 

определенные 

танцевальные 

движения 

Ритмично 

выполняет 

хлопки, 

шлепки, 

фонарики, 

ходьбу под 

музыку, 

притопы 

   

Знакомить с ДМИ Различает 

бубен, 

барабан, 

погремушку 

   

Учить исполнять 

ровный ритм на 

ДМИ 

Играет под 

музыку на 

погремушке, 

барабане, на 

бубне  

   

Учить танцевать 

по показу 

Имитирует 

движения 

птиц, 

животных, 

различных 

героев 

   

Обучать 

пальчиковым 

играм 

Умеет 

выполнять 

простейшие 

фигуры из 
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рук и пальцев 

Учить ходить в 

хороводе 

Ходит по 

кругу  с 

другими 

детьми 

   

Знакомить с 

коллективными 

играми 

 Принимает 

участие в 

коллективных 

играх, играет 

по показу 

   

Учить выполнять 

упражнения на 

развитие мимики 

и артикуляции 

Лицом 

показывает 

грустно, 

весело, умеет 

выполнять 

простую 

зарядку для 

языка 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Развитие адекватных форм коммуникации 

а) учить обращаться за помощью к взрослому в затруднительных ситуациях; 

б) последовательное поощрение адекватного общения с другим человеком; 

в) учить дифференцировать людей из ближайшего окружения; 

г) создание системы коррекции проявления негативизма в различных ситуациях; 

2. Дальнейшее формирование стереотипа учебного поведения 

а) обучение выполнению инструкций; 

б) формирование стереотипа выполнения самостоятельных заданий; 

3. Развитие общей и мелкой моторики 

а) обучение выполнению различных физических упражнений, направленных на 

развитие самоконтроля, на преодоление неловкости, развитие плавности 

(использование логоритмики  Е.Железновой ) 

б) выполнение упражнений пальчиковой гимнастики; 

в) выполнение самостоятельных заданий нарастающей склонности  (нанизывание бус, 

сортировка предметов); 

4. Развитие понимания речи 

а) обучение пониманию названий частей тела; 

б) обучение пониманию глаголов путем выполнения различных инструкций; 

в) обучение пониманию функциональных предложений  и фраз в знакомых 

контекстах; 
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Образовательная 

область 

Задачи  Способы реализации 

Социализация Развивать 

представление ребенка 

о себе, развивать 

личность в целом. 

Игры: «Кто спрятался», «Кто это», 

«Топни ножкой», «Вот я», «Маме 

улыбаемся». («Игры и занятия  с детьми 

раннего возраста» с.7) 

Социальное 

развитие 

 Установление прочных 

эмоциональных связей 

ребенка с близкими 

взрослыми, усвоение 

способов приобретения 

общественного опыта. 

Игры: «Где петрушка?», «Заведем 

игрушку», «Кто там», «Найди себя на 

фотографии». («Игры и занятия с 

детьми раннего возраста» с 42, 13-19) 

 

Познавательное 

развитие 

Вырабатывать 

стремление не только 

рассматривать 

предметы, но и 

действовать с ними. 

Игры: «Катится – не катится», «Спрячь 

игрушку», «Собери пирамидки», 

«Построй башню», «Прокати шарик в 

ворота». 

 

Сенсорное 

воспитание 

Учить ориентироваться 

на свойства и качества 

предметов: форму, 

величину, цвет, 

целостное восприятие.  

Игры: «Почтовый ящик», «Разложи 

шарики в корзинки», «Кубик на кубик», 

«Расставь тарелочки»  

 

Формирование 

наглядно-

действенного 

мышления 

Учить выполнять 

целенаправленные 

действия с предметами, 

использовать 

вспомогательные 

средства. 

Игры: «Посади елочку», «Собери 

грибы», «Пересыпь фасоль», «Поймай 

шарик за веревочку», «Прокати 

машинку».  

 

Ознакомление с 

окружающим 

 Сформировать 

познавательный интерес 

к предметам и явлениям 

окружающей 

действительности. 

Игры: «Кто в домике живет», «Птичка», 

«Смотрим в окошко», «Парные 

картинки», «Собираемся гулять»,  «Что 

это?». 

 

Познание 

(ФЭМП) I 

период 

Обучать выделять 

одинаковые 

предметы из группы, 

составлять  группу из 

одинаковых 

предметов; 

Д\Игры: «Магазин игрушек», 

«Угощение для кукол», «Листья», 

«Строители». 

Е.В. Сербина «Математика для 

малышей» 
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Познание 

ФЭМП  

II период 

Учить выделять два 

предмета из группы по 

подражанию, образцу 

Д\Игры: «Варежки», «Пуговицы», 

«Найди такой же», «Фонарики», 

«Собери бусы».  

Е.В. Сербина «Математика для 

малышей» 

Художественное 

творчество 

Продолжать 

формировать у детей 

положительное 

отношение к 

продуктивным видам 

деятельности. 

 

Лепка: «Яблоки для ежа». «Угощение 

для куклы»,  «Большой и маленький 

мяч», «Погремушка»,   «Снеговик», 

«Неваляшка»,  «Сливы», «Рыбки», 

«Огурец и помидор». 

Рисование; «Мяч», «Яблоко»,  

«Большой и маленький мяч», «Листья на 

дереве», «Колобок на пеньке», «Яблоки 

в корзинке», «Рыбки в аквариуме»,                   

«В окнах дома зажглись огоньки».  

Аппликация; «Большое и маленькое 

яичко», «Воздушные шары», «Яблоко», 

«Яблоко на тарелке»,«Грибы в 

корзине»,  «Снеговик», «Зимний лес» - 

коллективная работа 

 

 

Условные обозначения:  

+   выполняет 

+выполняет частично;   

- не выполняет 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

отражены в ООП ДОУ 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды отражена в 

ООП ДОУ 

        Предметно-пространственная развивающая среда   по работе с детьми 

ОВЗ  организована с учетом принципов построения развивающей предметно-

пространственной  среды: 

- безопасности; 

- доступности; 

-  полифункциональности;  
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- стабильности и динамичности; 

-  трансформируемости; 

-  информативности;  

- педагогической целесообразности. 

 В музыкальном зале, кабинетах, спортивном зале созданы комфортные, безопасные 

условия для детей – инвалидов, детей с ОВЗ. 

На данный момент созданы и специальные условия: 

          - использование специальной образовательной программы и методов обучения и 

воспитания; 

         - использование специальных учебных пособий и дидактических материалов 

(массажные шарики, массажные кольца, игрушки для развития сенсорного восприятия 

и др.); 

         - специальных технических средств обучения и индивидуального пользования; 

  

Перечень оборудования и дидактического материала 

Образоват

ельная 

область 

Оборудование и дидактический материал 

«Социаль

но-

коммуник

ативное 

развитие» 

  

  

Картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей; настольная и напольная ширмы; 

декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

(разрезные картинки по содержанию сказок с изображением различных 

предметов, ситуаций), «У нас порядок». 

«Познават

ельное 

развитие» 

  

Шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; коробки форм (разного вида); 

разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных); пирамидки 

разного размера и разной конструкции; игрушки сюжетные: лошадка, 

кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и др.; набор муляжей 

овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины, мисочки, кувшины, 

машины разных размеров; наборы сыпучих материалов (горох, речной 

песок, крупа). 

Дидактические карточки:  «Домашние животные», «Мебель», «Одежда», 

«Посуда», «Насекомые», «Продукты питания» и др. 

«Речевое 

развитие» 

  

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

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», «Теремок», «Колобок», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», и др.); рукавички с изображениями 
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мордочек различных сказочных персонажей; образные игрушки (кошка, 

собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, 

девочка, и т. п.); картины из серии «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», 

различные картинки, выполненные в стиле коллажа, и т. п.; мольберт; 

фланелеграф.  

«Художес

твенно-

эстетическ

ое 

развитие» 

  

Лепка Материалы для лепки: глина, цветное тесто, пластилин; палочки 

разной длины и ширины для рисования набор формочек для теста 

различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины 

(большие, маленькие, мелкие, глубокие); наглядный материал: овощи, 

фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, 

животные, птицы, транспорт и др.; 

Аппликация Наборы цветной бумаги разной фактуры; 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 клея; подносы для форм; 

клей для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи 

и натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт, рыбы, знакомые сказочные персонажи; 

Рисование: 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 цветной бумаги светлых оттенков 

— желтого, сиреневого, голубого и т. д.; стаканчики для кисточек, для 

краски; фартуки; нарукавники; подносы для выполненных поделок из 

глины, пластилина; наборы карандашей: волоконные разной толщины, 

угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, 

восковых мелков; наборы красок: гуашь, акварель; 

 Музыкальные инструменты:,металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или 

гусли, арфа, триола; барабаны с разной высотой звучания, бубны, 

трещотки, колотушка, коробочка, маракасы, кастаньеты; тарелки детские, 

бубенцы; свирели, дудки, рожки,. 

Незвучащие игрушки-самоделки: игрушки-инструменты (пианино, 

балалайка, гармошка); пятиступенчатая лесенка; проигрыватель с 

пластинками; звуковая книжка, звуковые картинки. 

«Физическ

ое 

развитие» 

Гимнастическая  стенка  (3  пролета):  мягкие модули различной формы, 

горка  пласстмассовая;  доска  ребристая; 

скамейки  гимнастические  длиной  2,5  м;   
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  дуги для подлезания (высота 60, 50, 40 см); массажные 

дорожки,  гимнастический  мат,   мячи  резиновые  (диаметр  20—25,  10—

12,  6—8  см);  мячи  волейбольные,  надувные  большие, 

обручи  круглые  (диаметр  55—60  см),  палки 

гимнастические  (длина  75—

80,  300  см);  шнуры  короткие  («косички»)  —  75—80  см,  длинные  —

  15  м;  

скакалки короткие — 120—150 см, длинные — 3 м; флажки разноцветные; 

мешочки с песком для метания (вес  150—200 

г),  сетка  волейбольная;  баскетбольный  щит,  корзина;  ракетки  и  воланы

  для  игры  в  бадминтон;  кегли;  городки;  серсо; 

кольцебросы  разные;  ленты  разноцветные— 50—  60  смсухой  бассейн  с 

пластмассовыми  шариками; ковер;  дорожка  со  следами;  велотренажёр, 

«Степперы» «Миниходы» 

  

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  отражены в ОП ДОУ 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы отражено в ОП ДОУ 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы отражены в ОП ДОУ 

 

3.6.  Режим дня  отражены в ОП ДОУ 

 

План индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий по 

психолого-педагогическому сопровождению ребенка 

 

Участник сопровождения. 

Мероприятия. 

Сроки 

реализации 

Периодичность 

Педагог-психолог 

  

-психологическая диагностика; 

-индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия; 

-консультации для родителей; 

- консультации для педагогов 

 

2024-2025 

учебный год 

  

  

  

- 2 раза в год; 

- 56 занятий, 2 раза в неделю, 

по 15 мин 

- по запросу. 

Учитель-логопед 

  

2024-2025 

учебный год 
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- диагностика речевого развития; 

- индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия; 

- консультации для родителей; 

- консультации для педагогов. 

  - 2 раза в год; 

- 56 занятий, 2 раза в неделю, 

по 15 мин; 

- по запросу. 

Музыкальный руководитель: 

  

- диагностика; 

- фронтальные коррекционно-

развивающие занятия; 

- консультации для родителей. 

2024-2025 

учебный год 

  

  

  

 - 2 раза в год 

- 56 занятий, 2 раза в неделю, 

по 15 мин 

- по запросу 

Родители (законные представители) 

- взаимодействие с педагогами 

2024-2025 

учебный год 

  

  

 

 

Месяц Задачи Содержание работы Специалисты 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

  

 «
И

гр
у
ш

к
и

»
 

Расширение 

словарного запаса: 

название игрушек.  

Развитие понимания 

речи.                   

Коррекция восприятия 

– тактильное изучение 

игрушек. Развиваем 

игровые действия с 

игрушками.  

 

Пальчиковые гимнастики: 

«Прятки» «Матрешки» 

«Здравствуй, мячик». 

Игры: « Покажи игрушку» «Что 

изменилось?» «Собери 

пирамидку» «Построим из 

кубиков дорожку»  

Рисование  и лепка «Мячик 

большой и маленький» «Шарик».  

Обследование игрушек. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  
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О
к

т
я

б
р

ь
  

«
Ч

е
л

о
в

е
к

, 
ч

а
с
т
и

 т
е
л

а
»
 

Развитие понимания 

речи: отраженно – 

сопряженные действия. 

 Развитие моторики 

рук.  

Развитие 

ориентировочного 

конструктивного 

праксиса. 

 

 

 

Пальчиковые гимнастики: 

«Прятки» «Разминаем пальчики».  

«Раз, два, три, четыре, пять»,  

«Пальчик о пальчик». 

Игры:  с игрушками вкладышами, 

«Покажи, где …(носик, ротик, 

глазки)». «Где же наши ручки?» 

«Сделай человечка» «Смешная 

рожица». 

Лепка: «Колбаски и бублики» 

Упражнение « Покажи части 

тела» 

 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  

Н
о

я
б

р
ь

  

«
О

се
н

ь
»

 

Расширение и 

активизация 

словарного запаса.  

Развитие 

познавательной 

деятельности.  

Развитие моторики 

рук. 

Пальчиковые гимнастики: 

«Дождик» «Осенний букет» 

«Зонтик» «Осенние 

листья».Массаж «Дождь». 

Игры: «Солнышко и дождик» 

«Найди и покажи» «Собери 

овощи в корзинку» «Собери 

листочки и разложи их по цвету» 

«Собери орешки для белочки» 

«Посади цветы на клумбу». 

«Осенью» «Резиновые сапожки 

надеваем мы на ножки»- игры с 

движениями.  

Игры с прищепками: «Ветер 

срывает листья с дерева» 

Рисование  и лепка «Овощи» 

«Дождик» «Падают листья» 

«Листики осенние».  

Наблюдения за листопадом. 

Рассматривание овощей. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  
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Д
е
к

а
б
р

ь
  

«
О

д
е
ж

д
а
»

 
Расширение 

словарного запаса. 

Развитие понимания 

речи: отраженно – 

сопряженные действия. 

Развитие моторики 

рук.  

 Развивать понимание 

обращенной речи. 

Пальчиковые гимнастики: 

«Варежка» «Носки» «Стирка». 

Игры: «Разложи пуговицы по 

коробочкам » «Гуляем по 

дорожкам» «Скачет зайка босой» 

«Найди и покажи одежду»  

«Сложи одежду в шкаф» 

«Подбери заплатку» «Повяжи 

ленту» «Заплатки для сапожка». 

Игры с прищепками 

(пуговицами)- «Платье» «Укрась 

сапожок» «Подшиваем тапочки» 

«Щетка для обуви» «Зашнуруй 

ботинок» 

Рисование  и лепка «Одежда с 

карманами и пуговицами» 

«Раскрась одежду (ботинок)» 

«Красивые сапожки» «Обувь для 

сороконожки».  

Рассматривание одежды и обуви. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  

Я
н

в
а

р
ь

  
  

 

  
 «

З
и

м
а

»
 

Развивать понимание 

обращенной речи.  

Развитие 

познавательной 

деятельности. 

Развитие моторики 

рук. 

Пальчиковые гимнастики: 

«Снежок» «Закрывайте окна, 

закрывайте двери»  

Игры: «Укрась елку » «Елочные 

игрушки» «Подбери варежки по 

цвету» «Помоги зайцу сменить 

шубку»  

Рисование  и лепка «Шарики на 

елочке» «Снежинки» «На 

деревьях, на лужок тихо падает 

снежок».   

Ручной труд: «Снежки» «Посыпь 

снежком скользкую дорожку» 
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Ф
е
в

р
а

л
ь

 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
 и

 п
т
и

ц
ы

»
 

Расширение 

словарного запаса: 

название животных и 

птиц.  

Развитие понимания 

речи.                   

Коррекция восприятия 

– тактильное изучение 

игрушек. Развиваем 

игровые действия с 

игрушками.  

Развивать 

звукоподражание. 

 

Пальчиковые гимнастики: 

«Птичка» «Курочка клюет 

зернышки» «Веселая зарядка». 

Игры: «Кто как поет? » 

«Покормим птичку» «Чудесный 

мешочек» «Найди маму» 

«Накорми животных».  

Игры с прищепками - «Сделай 

клюв птицам» «Разноцветные 

рожки» 

Рисование  и лепка «Разные 

следы» «Пятнышки на шерсти» 

«На лугу» «Щенок» . 

Конструирование: «Домики, 

заборчики для животных, птиц» 

«На ферме» 

Обследование игрушек. 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  

М
а

р
т
  

«
С

е
м

ь
я

»
 

Расширение 

словарного запаса: 

мама, папа, бабушка, я.  

Развитие понимания 

речи.                   

Развитие  моторики 

рук. 

 

Пальчиковые гимнастики: 

«Дождик» «Вот колючий мячик - 

ежик» «Моя семья» «Теремок». 

Игры: « У лисички день 

рождения» «Колыбельная для 

куклы» «Наша мамочка устала»  

«Поставь на место»  « Где у мамы 

глазки, ротик, носик?» «Помоги 

помыть посуду» «Забей гвозди – 

сколоти забор» «Разложи 

конфетки». 

Игры с прищепками: «Бусы» 

«Букет для мамы» 

Рисование  и лепка «Дым из 

трубы» «Бабушкин колобок» 

«Поставь машины в гараж» 

«Вкусные конфетки». 

 Ручной труд: «Рыба» 

Конструирование: «Домик из 

кубиков» 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  
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А
п

р
е
л

ь
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
 

«
Д

и
к

и
е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е
»

  
Расширение 

словарного запаса: 

название животных.  

Развитие понимания 

речи.                   

Коррекция восприятия 

– тактильное изучение 

игрушек. Развиваем 

игровые действия с 

игрушками.  

Развивать моторику 

рук. 

 

Пальчиковые гимнастики: 

«Зайка» «Белка». Массаж 

«Мышка» «Мишка». 

Игры: «Кто ушел, кто пришел? » 

«Что изменилось?» «Кто куда 

спрятался?» «Зайка беленький 

сидит».                        «Кто 

больше?» - расставить игрушки 

по размеру. Игры с прищепками: 

«Ежик» «Львиная грива». Игра с 

пуговицами «Змея» 

Рисование  и лепка «Разные 

следы» «Забор в зоопарке» 

«Пятна на жирафе».  

Конструирование: «Домик для 

зверей» «Вольер» 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  

  
  

М
а

й
  

 «
Н

а
се

к
о

м
ы

е
»

 

Расширение 

словарного запаса: 

название животных и 

птиц.  

Развитие понимания 

речи.                  

Развиваем игровые 

действия с игрушками.  

Развивать 

звукоподражание. 

Развитие понимания 

речи: отраженно – 

сопряженные действия: 

насекомое - летает, 

кружиться, садиться. 

 

 

Пальчиковые гимнастики: «Найди 

бабочку, непохожую на других» 

«Рассади бабочек на цветы». 

Игры: «Сверху - снизу » «Что 

изменилось?» «Кто большой, а 

кто маленький?» «Отыщи жука» 

Игры с пуговицами: «Бабочка» . 

Рисование  и лепка «Бабочки на 

цветах» «Бабочка - красавица» 

«Бабочка» «Сделай точки божьей 

коровке».  

Ручной труд: «Бабочка» «Построй 

муравейник» 

Обследование и рассматривание 

игрушек, насекомых 

 

Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Воспитатель  

 

3.7. Культурно-досуговая деятельность отражены в ОП ДОУ 

3.8.Перечень нормативных  документов отражены в ОП ДОУ 

 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

индивидуальной адаптированной программы 

Программный материал подбирался ориентировочно, адаптировался к конкретному 

ребенку. Учитывались особенности развития ребенка с РАС, его возможности к 
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обучению и воспитанию, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития и 

основные виды деятельности в данный возрастной период. 

  

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение по образовательным 

областям 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

  

  

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2010 год 

- Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду». – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и 

развлечения детей на воздухе» Москва «Просвещение» 1983 

год 

- Ковалец И.В. Сравнительное изучение понимания эмоции 

детьми с аутизмом // Дефектология. 2003. №2 

- Никифорова Е.В. Развитие социальных эмоций у детей 

дошкольного возраста, имеющих нарушения общения со 

сверстниками // Дефектология. 1997. №3 

«Познавательное 

развитие» 

  

- Бондаренко   А.К. 

«Дидактические   игры   и   упражнения   по    сенсорному 

воспитанию дошкольников» Москва «Просвещение» 2013 

год 

- Интегрированное обучение детей с особенностями 

психофизического развития: Монография/А.Н. Коноплева, 

Т.Л. Лещинская. Мн. НИО. 2003 

- Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 

упражнения.- М. Просвещение. 1991 

- Стребелева Е. А. «Формирование мышления»,  Москва, 

«Владос», 2011 год. 

- Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников с проблемами в развитии». - 

СПб. Союз, 2012. 

«Речевое развитие» 

  

- Зайцева Л.А. Обследование детей с нарушениями речи. Мн., 

1998.30 с. 

- Гаркуши Ю.Ф. Коррекционно – педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи. – 

М., Сфера, 2007. 

 - Миронова С.А. Логопедическая работа в дошкольных 

учреждениях и группах детей с нарушениями речи. – 

М.,1993. 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  

- Лыкова И.А.  «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

- Янушко Е.А. Использование методов совместного 

рисования в работе с аутичным ребенком // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями. 2005. № 

               

               Музыкально-художественная деятельность: 

- Т.Н. Сауко, А.И.Буренина Программа       музыкально – 

ритмического воспитания  детей 2-3 лет  «Топ, хлоп, 

малыши»     Санкт – Петербург 2001г.; 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – 

М., 1981. 

- Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких 

М.2008г. 

- Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, 

игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989.. 

- Методика музыкального воспитания в детском саду / 

Под.ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1989. 

- Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада. – М., 1991. 

- Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // 

Избранные труды: В 2 т. – М., 1985. 

«Физическое 

развитие» 

  

Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим - М. «ТЦ Сфера», 

2004. 

Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья – СПб. Детство-

Пресс,2004. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных 

игр.  М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. 

– М.: Мозаика-синтез, 2004. 
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Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004. 

Коррекционная 

работа 

- «Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы психолога» /Н.Я.Семаго, М.М. 

Семаго.- М.2003 

- «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» 

/под ред. Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.:Просвещение,2007. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста».– М., 2005 

- «Специальная психология» /под. ред. 

В.И.Лубовского.М.2005. 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряева, О. П. 

Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова – СПб. 2009 г. 

- «Дети с ограниченными возможностями: проблемы 

инновационных тенденций обучения и воспитания»: 

Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. — 

М., 2005. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  Коррекционно-

педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. СПб., 2008. 

- Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации 

по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. М., 

2002. 

- Забрамная С.Д. «Наглядный материал для психолого-

педагогического обследования детей в медико-

педагогических комиссиях» — М., 1985. 

- Никольская О. С., Баенская Е. Р., Либлинг М. М. Аутичный 

ребенок: пути помощи. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: 

Теревинф, 2012.  

- Баенская Е. Р. Помощь в воспитании детей с особенностями 

эмоционального развития. – М. г 2011. 

- Мамайчук И. И. Помощь психолога детям с аутизмом. – 

СПб: Речь, 2010. 

Информационное 

обеспечение 

Имеется свободный доступ к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 
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предполагающим наличие методических пособий, 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и 

видеоматериалов. 

  

4. Краткая презентация программы. 

       Данная индивидуальная образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на 

обучающихся с задержкой психического  развития с учётом психофизических 

особенностей обучающегося с РАС. 

В данной программе реализуется идея комплексного сопровождения 

воспитанников с ЗПР в ДОУ. 

      Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей, принятых в группу 

комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития по 

решению районной ПМПК.  

        Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

      Целью данной Программы  является  обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

     Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Программа строится на основе следующих  принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 
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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. 

     Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

Санитарно – эпидемиологическими правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

 Устав МАДОУ ДС КВ «Светлячок» п. ЛюбохнаДятьковского района 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ДС КВ 

«Светлячок»  п. Любохна, Дятьковского района 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе :  

  Ковалец И.В. Сравнительное изучение понимания эмоции детьми с аутизмом // 

Дефектология. 2003. №2 

 «Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы   психолога» 

/Н.Я.Семаго, М.М. Семаго.- М.2003 
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 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» /под ред. 

Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.:Просвещение,2007. 

  Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. СПб., 2008. 

 а также других  разработок отечественных учёных в области педагогики, 

психологии и логопедии. 

   Данная программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды 

как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Адаптированная  образовательная программа состоит из 3 – разделов: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет цели, задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, раскрывает возрастные характеристики детей и целевые ориентиры 

освоения программы. 

Содержательный раздел включает в себя: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, 

- содержание коррекционно – образовательной работы с детьми, 

- взаимодействие взрослых с детьми. 

- формы работы  детского сада с семьей.  

Организационный раздел раскрывает: 

- психолого – педагогические условия , необходимые для развития ребенка, 

- предметно – развивающую среду, 

- планирование образовательной деятельности, 

- материально – технические условия реализации программы.  

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
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