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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Радуга» пгт. Зуя Белогорского района Республики Крым (далее –

ДОУ)  для ребёнка с РАС (3-4 лет) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Федеральные документы  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (с изменениями и дополнениями от 

08.09.2020).  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 117 воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 

№61573).  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 №62296) 

Региональные документы  

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым». 

 2. Закон Республики Крым от 27.06.2018 г. «Об утверждении порядков 

определения нормативов финансового обеспечения и методик распределения 

субвенций бюджета Республики Крым местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Республики 

Крым».  

3. Постановление Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 N 204 

«Об утверждении Государственной программы развития образования в 

Республике Крым на 2016-2025 годы».  

4. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 26.11.2014 № 313 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного 

обучения в образовательных организациях Республики Крым, реализующих 

основные общеобразовательные программы».  

5. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 26.11.2014 № 314 «Об утверждении Порядка организации деятельности 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Республики Крым».  

6. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 23.06.2015 №01-14/1870 «О методических рекомендациях по формирован 
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штатного расписания дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций».  

7. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 27.04.2015 №01- 14/1256 «О методических рекомендациях по разработке 

основных образовательных программ, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей)». 

Локальные документы:  

 Уставом МБДОУ д//с «Радуга» пгт. Зуя Белогорского района 

Республики Крым; 

 Положение об организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с «Радуга» 

пгт.Зуя Белогорского района Республики Крым 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ д/с 

«Радуга» пгт.Зуя Белогорского района Республики Крым 

 с учётом  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра, одобренной решением 

федерального учебного объединения по общему образованию 

(протокол № от 18.03.2022г. № 1/22); 

- Региональной парциальной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию «Крымский веночек»; 

- АООП для детей с РАС (3-7 лет) МБДОУ д/с «Радуга» пгт. Зуя 

Белогорского района Республики Крым 

Назначение программы – практическое использование специалистами 

психолого-педагогического профиля, которые занимаются проблемами детей с 

аутизмом. 

https://20115.maam.ru/maps/news/428797.html
https://20115.maam.ru/maps/news/428797.html
https://20115.maam.ru/maps/news/428797.html
https://20115.maam.ru/maps/news/428794.html
https://20115.maam.ru/maps/news/428794.html
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Программа направлена на создание условий для развития дошкольников с  

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), имеющих индивидуальные 

возможности здоровья ребенка с расстройствами аутистического спектра в 

условиях инклюзивного образования, открывающих возможности для позитивной 

социализации и индивидуализации ребёнка, развития его личности, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа учитывает образовательные потребности и запросы родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников). 

1.2. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы 

Цели программы: 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

 качественного дошкольного образования; 

 обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с детским 

аутизмом. 

Адаптированная образовательная программа направлена на 

реализацию задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 
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 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с расстройством аутистического спектра 

(далее РАС), связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с РАС Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с РАС, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с РАС и определяет комплекс основных 
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характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена 

на: 

 1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с РАС, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 2) разностороннее развитие детей с РАС с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы 

дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;           

 4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями; 

 5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 8.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
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ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Протекание учебного и коррекционно-развивающего процессов невозможно 

без заинтересованного отношения к ним и ожидания положительной динамики 

развития ребенка. В этом контексте педагогам и родителям следует научиться 

видеть малейшие изменения и желаемые сдвиги в проявлениях ребенка, 

фиксировать их, обсуждать и двигаться дальше вперед. 

Понятно, что эффективность психолого-педагогического воздействия зависит 

от ряда факторов, среди которых: степень тяжести осложнений в развитии 

ребенка; период начала, четкость поставленных коррекционных задач; 

особенности организации коррекционно-развивающего процесса; 

профессиональный и личностный опыт специалиста. 

Психологическая помощь предоставляется достаточно интенсивно на 

протяжении длительного времени. Кроме того, положительная динамика развития 

ребенка напрямую зависит от установления эффективного взаимодействия 

специалиста с его семьей, понимание особенностей каждого этапа развития 

ребенка, активного и последовательного приобщения их к коррекционно-

развивающему и обучающему процессам. 

Реализация адаптированной образовательной программы, которая 

охватывает системную работу с аутичными детьми и их семьями, способствует 

раскрытию внутреннего потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию 

в процессе социальной адаптации и вхождению в образовательное пространство 

(при условии создания соответствующих условий для нее). 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с 

расстройствами аутистического спектра 

 Общие сведения: 

 ФИО воспитанника: _____________________ 
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 Дата рождения: ______________ 

 Проживает: _______________ 

 Родители: _______________________________________________________ 

 Ребёнок проживает с мамой и папой. 

 Заключение ТПМПК Белогорского района от 01.11.2022г. №120: 

рекомендовано обучение и воспитание по адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра с учётом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей здоровья 

ребёнка с задержкой психического развития. 

 Патологии слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата не выявлено. 

 Группа здоровья вторая подготовительная. 

 Адаптация проходила в тяжёлой форме. 

 Крупная и мелкая моторики нарушены. Координация движений нарушена. 

В основных видах движения (прыжки на двух ногах, на одной ноге, ползание, 

подъём и спуск по лестнице) испытывает трудности. 

 Аппетит плохой, избирательного характера. Засыпает медленно. Сон 

недолгий (40-60 мин) и беспокойный.  

 Навыки самообслуживания не сформированы. Туалетом не пользуется 

самостоятельно. 

 Игровая деятельность: с игрушками не играет, любит рассматривать 

картинки в книжках. В игровой деятельности участия не принимает. 

 На контакт с педагогом идёт охотно, однако познавательный интерес 

слабый, избирательный, неустойчивый. Очень ласковый и ранимый ребёнок.  

 На занятиях не проявляет интерес, однако необходимое время высиживает. 

Во время занятий может издавать посторонние звуки. Инструкцию педагога 

воспринимает не всегда и не в полном объёме. Помощь воспитателя принимает, 

оказание помощи эффективно.  

 Ребёнок не разговаривает, произносит отдельные звуки, не понятные 

окружающим.  
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 Внимание неустойчивое.  

 Основные цвета, формы, величины не различает. 

 Пространственно-временная ориентировка не развита. 

 Признаки раннего детского аутизма: 

Признаки раннего детского аутизма проявляются избирательно и 

непостоянно и не определяют основную специфику аномального развития. 

Одним из основных признаков РДА является нарушение речевого развития. 

Речевые расстройства значительно варьируют по степени тяжести и по своим 

проявлениям. Выделяют следующие речевые нарушения: 

- нарушение коммуникативной функции речи. Аутичный ребенок избегает 

общения, ухудшая возможности речевого развития. Его речь автономна, 

эгоцентрична, не связана с ситуацией и окружением; 

- Оторванность такого ребенка от мира, сказывается на его самосознании; 

Другим признаком аутизма являются трудности формирования поведения. 

В основном это расторможенность, несобранность, отвлекаемость. 

Подобное поведение называется «полевым». Предмет притягивает аутичного 

ребенка к себе, взрослый же должен сам направлять действия этих сил, в 

противном случае его требование и желание ребенка будут идти вразрез. 

Контакт со взрослыми требует от аутичного ребенка огромного 

напряжения, ему действительно трудно сосредоточиться, вследствие чего 

наступает перенапряжение. В результате нарушается психическое развитие и 

социализация. Клиническая картина синдрома Каннера окончательно 

формируется между 2-3 годами жизни и в течение нескольких лет (до 5-6 летнего 

возраста) наиболее выражена. Затем ее своеобразные патологические черты 

нередко сглаживаются. Аутизм с аутическими проявлениями - это исходная 

трудность установления контакта с внешним миром и поэтому вторично 

выработанные реакции - избегание контактов. 

Аутизм может проявляться как пассивный уход, безразличие, при этом 

может быть избирательность в контактах: общение только с одним человеком, и 

полная зависимость от него. 
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Аутичный ребенок не выполняет инструкций, игнорируя их, убегая от 

взрослого и делая все наоборот. Но все - таки при правильной коррекции у таких 

детей удается достичь видимых результатов.  

Невозможность адекватного реагирования на окружающую среду приводит 

к тому, что для ребенка наиболее значимыми становятся как задачи активной 

адаптации к миру, таки задачи защиты и саморегуляции. Это приводит к 

искажению в развитии психических функций ребенка с РДА. 

Степень нарушения психического развития при аутизме может значительно 

различаться. Интеллектуальное развитие ребенка с РДА имеет свои особенности. 

Некоторыми исследователями установлено, что у большинства этих детей 

наблюдается отставание в интеллектуальном плане, но у некоторых интеллект 

сохраняется. Считается, что нарушение познавательной деятельности является 

вторичным результатом поведения этих детей, которое в значительной мере 

препятствует формированию интеллектуальных функций. 

Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая индивидуальную 

направленность. 

У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное отношение к 

речевой деятельности и одновременно – своеобразие в становлении 

экспрессивной стороны речи. При восприятии речи заметно сниженная (или 

полностью отсутствующая) реакция на говорящего. 

Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных 

трудностей произвольного обучения. Многие специалисты указывают на 

сложности в символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую. 

Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить 

причинно – следственные зависимости. 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы аутичных 

детей: 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при 

синдроме РДА и может проявиться в скором времени после рождения. Так, в 

100% наблюдений (К.С.Лебединская) при аутизме резко отстает в своем 
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формировании самая ранняя система социального взаимодействия с 

окружающими людьми – комплекс оживления. Это проявляется в отсутствии 

фиксации взгляда на лице человека, улыбки и ответных эмоциональных реакций в 

виде смеха, речевой и двигательной активности на проявления внимания со 

стороны взрослого. 

По мере роста ребенка слабость эмоциональных контактов с близкими 

взрослыми продолжает нарастать. 

Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают 

соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. 

Обычно ребенок отличает родителей от других взрослых, но большой 

привязанности не выражает. Они могут испытывать даже страх перед одним из 

родителей, могут ударить или укусить, делают все назло. У этих детей 

отсутствует характерное для данного возраста желание понравиться взрослым, 

заслужить похвалу и одобрение. 

Слова "мама" и "папа" появляются позже других и могут не соотноситься с 

родителями. 

Аутистические страхи искажают, деформируют предметность восприятия 

окружающего мира. 

При налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные предметы 

и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, ветра и т.п.), а 

также некоторые люди вызывают у ребенка постоянное чувство страха. Чувство 

страха, сохраняющееся иногда годами, определяет стремление детей к 

сохранению привычной окружающей обстановки, продуцированию ими 

различных защитных движений и действий, носящих характер ритуалов. 

Наряду с вышеизложенным у детей с РДА наблюдается нарушение чувства 

самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на 

проезжую часть, у них отсутствует "чувство края", плохо закрепляется опыт 

опасного контакта с острым и горячим. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 

РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 
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школьного образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе АОП. 

           Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе АОП, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.           

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программа 

АОП, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. Программой не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми с РАС 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 детей с РАС;  

 • не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с РАС и 

детей без нарушений в развитии;  

 • не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых 

ориентиров к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития.  

АОП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

  Средствами получения адекватной картины развития детей и их 

образовательных достижений являются:  

 • педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

 • детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

 • карты развития ребенка с РАС. Параметры оценки качества 

образовательной деятельности по Программе АОП: администрация и педагог 

поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с РАС;  

 • учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях 

современного постиндустриального общества;  

 • ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования детей с РАС; 

  • обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном 

детстве, вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в 

разных образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации.  

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для 

управленческих решений, для адаптации Программы на уровне образовательной 

организации.  
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Обобщенные и верифицированные результаты могут стать основанием для 

внесения поправок в АОП с учетом регионального компонента. АОП 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

  • диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей образовательной и коррекционной  работы с детьми с РАС; 

  • 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 АОП;  

 • реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

  • обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей с РАС; 

  • постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и 

перспектив развития самой Организации; 

  • создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с РАС. При этом развивающее оценивание: 

  • исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

  • исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

  • способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с 

РАС, педагогов, общества и государства;  

 • включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.     

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над АОП, которую они реализуют.  

         Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений в АОП, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе 

оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Общие положения 

 В содержательном разделе представлены: 
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 – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с РАС в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 

детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 

представленные в комплексных и парциальных программах. 

                  2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми с РАС 

         Дети, которые почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими 

лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к 

активному использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание 

простых инструкций не нарушено.  

 Главными принципами коррекционной работы являются: 

      1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии 

отдельных психических функций может привести к вторичной задержке развития 

других функций.  

      2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых функций с 

учетом закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком 

учитывается не столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и 

речевого развития.  

      3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания 

и форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии 

малыша.  
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      4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню 

актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

      5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности 

ребенка – эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в 

предметно-игровой деятельности.  

     6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных 

привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

      7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, 

работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.).  

      Особенности проведения коррекционной работы: 

   - диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в 

группу для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; 

построение работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

 - обратная связь с семьей с целью получения полной информации о 

развитии ребенка и консультирования семьи;  

 - использование игровой мотивации и игровых методов;  

 - интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения 

нескольких разноплановых задач в рамках одной ситуации;  

 - индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего 

задания могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания 

каждым ребенком могут быть различными в зависимости от характера и 

выраженности нарушений;  

 - построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем 

этапе усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не 

только закрепляются, но и усложняются;  

 - продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в 

зависимости от степени сложности материала и от состояния детей;  

 - необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и 

учителя-дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из 

специалистов решает общие и специфические задачи;  
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 - взаимодействие с врачами-специалистами, особенно неврологом и детским 

психиатром, с целью контроля над состоянием здоровья ребенка и оказания 

своевременной медицинской помощи;  

 - вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; Обучение 

родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

        Основной целью психолого-педагогической работы с детьми является 

коррекция недостатков и профилактика задержки психического развития на 

дельнейших этапах, что предполагает последовательное развитие 

функционального базиса для становления психомоторных, познавательных и 

речевых функций. 

Программа образовательной деятельности с детьми четвертого и пятого года 

жизни во взаимосвязи с коррекцией недостатков в развитии. 

  Коррекционно-развивающие занятия с детьми с РАС в этом возрасте быть 

направлены на развитие коммуникативных умений, психомоторной, сенсорной, 

речевой, интеллектуальной функций, предметно-практической деятельности в 

сотрудничестве со взрослым.  

         В области социально-коммуникативного развития. Взрослый корректно и 

грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт; предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Взрослый 

удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, 

поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: 

обращается по имени, хвалит, реагирует на проявление недовольства ребенка, 

устраняет его причину, успокаивает. 
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       Взрослый оказывает поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Знакомит с 

элементарными правилами этикета. Взрослый знакомит ребенка с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Формирование 

навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого 

периода развития детей. Взрослый обучает детей бытовым и культурно-

гигиеническим навыкам, поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, приучает к опрятности.  

       Задача взрослого – при общении детей предотвращать возможные конфликты, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия, 

развивать у ребенка интерес и доброжелательное отношение к другим детям, 

поощрять проявление интереса детей друг к другу. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый стимулирует стремление ребенка 

к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: учит и поощряет 

ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из 

чашки и т. п. 

          Познавательное развитие ребенка опирается на сенсорные и моторные 

функции. Сенсорные функции у детей первых лет жизни развиваются в тесной 

взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и 

речи. Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий 

для развития предметной деятельности. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, 

учит приемам обследования предметов, практического соотнесения их признаков 

и свойств.  

        В сфере познавательного развития особое внимание уделяется 

стимулированию ребенка к совместной с взрослым предметно-практической 

деятельности, к общению доступными средствами и сотрудничеству. Взрослый 

играет с ребенком, используя различные предметы, речевые и жестовые игры, при 
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этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования. 

        Речевое развитие. В области речевого развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

- развитие понимания обращенной речи;  

- развитие экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими;  

- развитие фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексико 

грамматического строя в специально организованных играх-занятиях.      

Стимулируя речевое развитие ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью 

все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, 

называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

Развивая импрессивную сторону речи, следует стремиться к тому, чтобы: ребенок 

вслушивался в речь взрослого, реагировал на обращение по имени; понимал и 

соотносил слово со знакомыми предметами обихода, игрушками, действиями, их 

признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по их названию; 

понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В 

экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетико-

фонематических процессов детей учат вслушиваться в неречевые и речевые 

звуки, соотносить их с предметами, подражать им. 

       Художественно-эстетическое развитие. Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. Побуждать интерес к музыке, расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное 

состояние при прослушивании произведения. Стимулировать простейшие 

ритмические движения под музыку. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого.  
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       Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная 

предметно-пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность 

детей в двигательной активности. Коррекционная направленность в работе по 

физическому развитию при задержке психомоторного развития способствует 

овладению основными движениями: ползаньем, лазаньем, ходьбой, развитию 

статических и локомоторных функций, моторики рук.  

        Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых месяцев 

жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с 

двигательной активностью. Работу по развитию зрительно-моторной 

координации начинают с развития движений кистей рук и формирования навыков 

захвата предметов (кистью, щепотью). 

2.3 . Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста – это систематическое 

воздействие на организм ребенка с целью его морфологического и 

функционального совершенствования, укрепления здоровья, формирования 

двигательных навыков и физических качеств, повышение уровня адаптационных 

возможностей организма является основой всестороннего развития ребенка. 

Двигательная деятельность обусловливает развитие системы анализаторов, 

активизирует работу органов чувств, ускоряет развитие речи, помогает 

формированию умственных действий. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

Действие, в которое объединяются чувственный и двигательный компоненты, 

называется психомоторным действием, или психомоторикой как совокупность 

двигательных актов, которые сознательно регулируются. 
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Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется 

постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом 

средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с 

младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, 

что физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 

неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, 

то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за 

год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и 

систем детского организма.  

 Особенности психомоторных нарушений при аутизме 

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: 

гипотонусе, гипертонусе, диссинергии (отсутствует согласованность работы 

мышц), дистаксии (нарушение координации в пространстве), апраксии 

(нарушение смысловых цепей действий) и др .. У детей с аутизмом уже на ранних 

этапах развития наблюдается неадекватность позы во время пребывания на руках 

у матери: тело младенца или слишком расслаблено, так что приходится 

прикладывать значительные усилия в поддержании частей тела, или слишком 

напряженное, что выглядит со стороны как ребенок вываливается из рук матери. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать большую ловкость 

непроизвольных движений, но становится в значительной мере неуклюжим, когда 

ему нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на занятии по 

рисованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, не удерживает 

карандаш или кисточку, или наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что 

проколет лист. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора – 

переборка пальцев перед глазами, слухо - циклические хлопки ладоней возле уха, 



26 
 

кинестетической чувствительности - хождение на носочках, махание руками как 

крыльями, или нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной 

и кинестетической чувствительности – колыхании с ноги на ногу в стороны или 

вперед – назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной 

двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы – 

синкинезиии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. 

Психолого-педагогическая коррекция психомоторного развития при аутизме 

Аутичный ребенок 4-го-5-го годов жизни может находиться на 

локомоторном этапе развития, а ребенок 3-го года жизни, может иметь, например, 

навыки хождения. Но большинство навыков перемещения в пространстве и 

манипуляции с предметами могут быть не сформированы, или при этом у него 

выражены нехарактерные для этого возраста неуклюжесть, неумелость, 

отсутствие умения использовать предметы быта по назначению и тому подобное. 

 Уровень 1. Двигательная активность на уровне элементарных ощущений 

 Показатели успешного развития детей: 

Обладает различными формами активных проявлений, имеет сложившиеся 

предпосылки сенсомоторной координации. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Формировать навыки схватывать предметы разной величины и формы и 

рассматривать их; 

 - Формировать сенсомоторный опыт. 

 Коррекционные: 

 - Корректировать сенсомоторные ощущения; 

  - Расширять ограниченный спектр движений, которые выполняют 

только роль аутостимуляции. 

У аутичного ребенка аутостимуляция - это не только попытка усвоить 

сенсорную информацию, но и форма защиты от нового. Поэтому взрослый 

должен четко различать, видеть, когда ребенок стимулирует себя, чтобы 

разобраться с незнакомыми ощущениями, а когда аутостимуляция уже имеет 
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исключительно защитную функцию. Если ребенок при стереотипных действиях, 

вызывающих определенные сенсорные ощущения, иногда проявляет другие 

(возможно высшие), формы поведения, следует приложить усилия для 

преобразования стереотипного поведения на эту новую форму активности, 

которая появилась. 

Учитывая такой типичный для РАС признак, как сложность 

приспособления к новому, следует, начиная с первых месяцев (первых этапов 

развития психомоторики), готовить его к тому, что изменчивости среды никак не 

избежать. 

Ошибочным будет подход, который предусматривает изолирование 

аутичного ребенка от всего того, что ему не нравится (яркий свет, водная среда). 

А с другой стороны, бескомпромиссное погружение ребенка в новые для него 

раздражители, сформирует у ребенка более крепкие формы защиты (различные 

аутостимуляции, отчуждения), что тормозит его развитие. Взрослый должен 

найти тонкую грань между обеими крайностями. 

 Для формирования сенсомоторного опыта полезными могут быть 

следующие упражнения: 

 • Упражнение «слежения за предметом». Обучение ребенка слежению за 

перемещение предмета, который находится в поле зрения. Перед ребенком на 

расстоянии 60-70 см. От лица взрослый начинает покачивать предмет, например, 

кольцо определенного цвета, которое насажденное на 60-70-ти см. Стержень с 

амплитудой 7-5 см. И частотой один-два колебания в секунду. Задача взрослого 

привлечь взгляд ребенка к предмету, который перемещается. 

 • Упражнение «схватывания и рассматривания предметов». Разместить 

перед ребенком несколько погремушек, колокольчиков (предметов, которые 

могут создавать звук) и разноцветную игрушку, привязанную к ним. Сделать это 

так, чтобы ребенок непроизвольными движениями касался игрушки, что 

приводило бы к звучанию погремушек и колокольчиков, которые находятся в 

поле зрения ребенка, но за пределами непосредственного телесного контакта. 

Если ребенок лежит, и у него еще нет навыка сидения, эту установку следует 
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разместить над его головой. Если ребенок может стоять на коленях и ползать, 

следует разместить так, чтобы ребенок, стоя на коленях, дотягивался ручкой к 

подвешенной игрушке. 

 Для работы по уравновешиванию тонической организации ребенка можно 

использовать следующие упражнения: 

 • Произвольное напряжение и расслабление мышц; 

 • Релаксационный массаж; 

 • Глубинный массаж - нажатие и сжатия частей тела (особенно при 

гипертонусе). Например, крепкие объятия. 

 Уровень 2. Долокомоторный (двигательная активность на уровне 

восприятия) 

 Показатели успешного развития детей 

 Имеет тоническое приспособления близко к норме, согласованную работу 

мышц тела, сформированные автоматизмы. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Формировать долокомоторные навыки (прежде позы тела). 

 Коррекционные: 

 - Налаживать тоническую организацию и равновесие 

 - Продолжать формирование сенсомоторных функций. 

Формирование способности к занятию поз тела (сидение, стояние на 

коленях, опираясь на руки или без опоры, стояние на ногах, опираясь на руки или 

самостоятельно и т.п.) должно в разнообразном образе стимулироваться 

взрослым. Например, класть ребенка в неудобное для него положение. Другим 

стимулом может быть, например, интересный объект, к которому как можно 

дотянуться, но для этого нужно встать, вытянуть руки, опереться на ручки. Для 

детей интересны предметы, звуки, которых контрастируют с привычной средой. 

 Ниже приведены гимнастические упражнения, которые можно 

использовать: 
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 • Ребенок лежит на спине, взрослый сгибает и разгибает его ножки в 

коленях, две ножки вместе или по очереди. 

 • Ребенок лежит на спине, согнутые в коленях ножки ребенка взрослый 

наклоняет вправо и влево, касаясь ними поверхности на которой лежит ребенок. 

 • Ребенок в положении сидя, взрослый помогает ему обхватить руками его 

согнутые в коленях ноги, затем осуществлять в согнутом положении 

колебательные движения назад - ложится на спину, вперед - возвращается в 

исходное положение. 

 • Ребенок лежит ровно, взрослый перекатывает ребенка с живота на спину и 

обратно. 

 • Корзинка. Ребенок ложится на живот, взрослый помогает ему взять левую 

ножку левой рукой, правой рукой - правую ножку, локтями внутрь. Затем в таком 

положении, с помощью взрослого или без, в зависимости от уровня развития 

ребенка, ребенок осуществляет подъем и опускание сомкнутых рук и ног вверх. 

Количество раз и степень самостоятельности выполнения следует  подбирать, 

учитывая физическую и психологическую готовность ребенка. Ориентировочным 

количеством подъема - опускания есть 50 раз за один подход, если ребенок не 

самостоятельно выполняет упражнение, и около 15-20 раз за один подход, если 

самостоятельно. Выполняя это упражнение, взрослый должен стремиться к 

уменьшению степени своей помощи ребенку. 

 Уровень 3. Локомоторный (двигательная активность на уровне 

пространственного поля) 

 Показатели успешного развития детей: 

 Обладает несколькими основными локомоторными движениями (ходьба, 

лазание, различные виды бега и т.д.), обладает способностью к подражанию 

движений. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 Формировать основные локомоторные движения (бег, метание, прыжки, 

ползание, лазание). 



30 
 

 Коррекционные: 

 - Корректировать развитие автоматизма; 

 - Повышать психофизическую устойчивость; 

 - Налаживать связи с другими органами чувств (например, зрительно-

пространственная координация при беге); 

 - Расширять двигательный репертуар. 

Аутичный ребенок, находясь на этом уровне психомоторного развития, 

может не понимать инструкций для двигательных упражнений, однако у него 

должна сформироваться способность к подражанию (подражание движений 

является одним из признаков локомоторной стадии). Сложившееся стремление и 

способность к подражанию дают возможность обучать ребенка, доносить до него 

суть упражнений. 

Основными движениями, которые должен усвоить ребенок, является 

ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье. При этом каждый ребенок может 

проявлять неравномерность в имеющихся двигательных навыках, поэтому 

следует сконцентрироваться на тех из них, которые менее сформированы или 

отсутствуют. Подбор упражнений следует осуществлять корректно, учитывая 

имеющиеся стереотипы и предпочтения. 

Развитие ходьбы можно осуществлять такими упражнениями: ходьба в 

разном темпе, с различными положениями рук, с гимнастической палкой, 

наступая на возвышенности, размещенные на 30-50 см. друг от друга, с 

перешагиванием через предметы и тому подобное. 

Овладеть навыком правильного бега помогают разнообразные 

подготовительные упражнения: бег с высоким подниманием бедра, бег с 

перешагиванием предметов, бег с наступанием на полоски, обозначенные на 

земле (полу) через 60-80 см. Бег с изменением темпа и направления, с 

остановками по определенному сигналу взрослого. 

 Развитие навыка прыжков может осуществляться с помощью таких 

упражнений:  

 1)подпрыгивать на месте на обеих ногах; 
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  2) перепрыгивать толчком обеих ног через гимнастическую палку, 

лежащую на полу;  

 3) прыгать в обруч, положив его на пол и выпрыгивать из него;  

 4) прыгать в длину с места отталкиваясь двумя ногами;  

 5) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, вращаясь постепенно 

вокруг себя на 360 градусов;  

 6)прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, возвращаясь на 90, 180 

градусов за один  прыжок;  

 7) прыгать на месте - ноги вместе, ноги врозь;  

 Для развития метания предметов можно применять такие упражнения как: 

  1) прокатывать большой мяч так, чтобы он оттолкнулся от стены и поймать 

его, когда он будет катиться назад;  

 2) сидя на ковре, ноги врозь, катить большой мяч друг другу;  

 3) бросать большой мяч снизу обеими руками взрослому и ловить его;  

 4) бросать большой мяч об пол и ловить его обеими руками, когда он 

оттолкнется; 

  5) прокатывать мяч одной или обеими руками по полу, стараясь попасть в 

предмет;  

 Во всех указанных выше движениях особое место занимает равновесие. Для 

развития равновесия полезными будут следующие упражнения: 

  1) пройти или пробежать между двумя параллельными лентами в виде 

линий (расстояние между которыми 25 см.) Не наступая на них; 

 2) стать на бревно и пройти по  нему до конца, держа руки в стороны, на 

поясе, или держа в руках предмет (мяч, гимнастическую палку);  

 5) встать на бревно и пройти по нему, переступая через стоящие на нем 

предметы (кубики), или натянутые над ним веревки;  

 6) встать на бревно, пройти вперед, присесть, повернуться и пройти назад;  

 Уровень 4. Двигательная активность на уровне предметных действий 

 Показатели успешного развития детей: 
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 Умеет применять движения по назначению 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Формировать навыки владения предметами и предметными действиями; 

 - Формирование целенаправленной двигательной активности. 

 Коррекционные: 

 - Совершенствовать автоматизмы в согласованности с органами чувств; 

 - Формировать способность к произвольным действиям и одновременным 

разноплановым движениям; 

 - Развивать способность к усвоению двигательных алгоритмов (через 

имитацию). 

Начиная с третьего года жизни, в различных движениях с предметами 

ребенку открывается возможность применять их по назначению. Поэтому 

упражнения по физическому развитию должны постепенно включать 

использование предметов по назначению. 

В таком случае одной из задач психомоторного развития становится 

формирование целеустремленности двигательной активности. Ребенок должен 

использовать усвоенные навыки на локомоторном этапе для достижения 

определенного результата, который требует произвольной регуляции. Инструкция 

предоставляется в словесной форме, а слово начинает функционировать как 

средство развития произвольности (средство самоконтроля, саморегуляции). 

Примером упражнения, которое отвечает некоторым из указанных 

параметров, может быть притягивание привязанного к одному концу веревки 

предмета (игрушечная машинка, поезд, предмет, скользит по поверхности). 

Нетрудно на мгновение сосредоточить внимание ребенка на предмете, который 

находится на расстоянии от него, потом рукой ребенка потянуть за веревку, 

предмет приблизился, если ребенок увидел и связал собственное движение с 

приближением, следует дать ему возможность самостоятельно осуществлять 

притягивающие движения, поочередно перебирая руками. Большое значение для 

развития психомоторики ребенка, находящегося на этом уровне, имеют 
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элементарные подвижные игры. Ниже приводятся несколько игр которые могут 

быть использованы: 

 • Прокати мяч. Дети приседают на корточки за 2,5 - 3 метра от взрослого. 

Он прокатывает мяч каждому из детей, они ловят и прокатывают в обратном 

направлении взрослому. Продолжительность игры 4-6 мин. 

 • Поймай мяч. Несколько детей становятся в круг. Взрослый с большим 

мячом в руках стоит в середине круга и говорит: «Святослав, лови мяч», бросает 

его ребенку. Тот ловит и бросает его в обратном направлении. 

Продолжительность игры 4-5 мин. 

 • Эстафета. Дети по очереди выполняют серию упражнений в определенной 

последовательности. Например, ребенок сначала проходит змейкой между 

стульями, держа мяч в руках, затем идет по бревну, перепрыгивает через 

гимнастические палки и передает мяч следующему участнику. Уровень 

сложности упражнений следует подбирать с учетом локомоторных свойств 

ребенка. 

 • Быстрый бег змейкой между предметами в колонне. Дети встают в 

колонну, взрослый впереди, по команде колонна начинает двигаться, оббегая 

стулья. Приближаясь к одному концу, взрослый останавливает колонну, ждет, 

когда хвост колонны завершит движение и освободит дорогу, потом начинает 

бежать в к стартовой позиции, побуждая детей бежать за собой. И так несколько 

раз. 

 Уровень 5. Двигательная активность на уровне деятельности 

 Показатели успешного развития детей 

 Умеет соблюдать организационные моменты, имеет позицию участника, 

имеет соревновательный мотив, умеет выполнять сложные произвольные 

движения. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Формировать способность выполнять сложные произвольные движения; 

 - Формировать умение действовать по правилам поочередно; 
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 - Развивать чувство взаимности в группе. 

 Коррекционные: 

 - Формировать позицию участника и ответственности за группу; 

 - Формировать способность соблюдать организационные моменты 

(построение, соблюдения строя и инструкций). 

Последний уровень психомоторного развития в дошкольном возрасте 

характеризуется овладением ребенком сложными произвольными движениями, 

которые осуществляются в соответствии с осознанной ребенком определенной 

совокупности норм, правил, идеально представленных (ментальных) образцов 

поведения. Кроме этого, ребенок на этом уровне характеризуется наличием 

соревновательного мотива. Играм, в которые вовлекается ребенок этого возраста, 

свойственна общность действий ее участников. Такие игры предусматривают 

сложное взаимодействие между игроками, от которого зависит конечный 

результат игры. 

 Для развития совместной деятельности следует начинать не с 

непосредственно из сложных игр, а с упражнений, которые приучают ребенка 

учитывать другого. Такими упражнениями являются: 

 1) приседания с обручем - взрослый берет обруч и предлагает детей взяться 

обеими руками вокруг него, потом громко считая, взрослый командует - «присели 

-встали»;  

 2) ходьба в колонне держась за палку или веревку - дети встают в колонну, 

берутся за палку затем идут или бегут по кругу, оббегая предметы и т.д.;  

 3) хождение на руках в паре -дети делятся на пары, один ребенок встает на 

руки, а другой держит его за ноги, ребенок идет на руках, потом меняются. 

Совместная деятельность не просто предполагает учет другой, но и интеграцию 

усилий, направленных на достижение общей цели.  

В этом возрасте для ребенка открываются мотивы конкуренции, что дает 

нам возможность расширять арсенал средств воздействия на развитие 

психомоторной сферы. Мотив конкуренции является чрезвычайно весомым 

двигателем развития. Большинство подвижных игр основаны на 
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соревновательных элементах: «Кто быстрее?», «Кто ловчее?», «Кто более 

меткий». Вот некоторые из них: 

 1. Ловкие мотальщики. Для игры готовят длинную веревку (4-5м), на 

концах ее две палочки, а посередине делают узелок. Двое детей по сигналу 

взрослого одновременно начинают наматывать ее на палочку. Кто первым 

намотает половину веревки, то победил. 

 2. Кто дальше бросит? Дети становятся в шеренгу вдоль полоски, 

намеченной на земле. Они по очереди бросают мяч на дальность. Взрослый 

отмечает, кто дальше бросил. Бросить мяч правой и левой рукой не менее 8-10 

раз. 

 3. Перетягивание каната. Детей делят на две, равные по силе группы. Канат 

расстилают на земле, на его середине кладется метка (гимнастическая палка), 

каждая из групп становится по разные концы каната, берут в руки канат, каждая 

группа тянет канат в противоположном направлении. Побеждает та группа, 

которая перетянет соперников по метке на земле. 

 4. Подбрось и поймай. На двух столбиках натягивают веревку на высоту 

поднятой руки ребенка. Он подбрасывает мяч через веревку, бежит за ним под 

веревкой и ловит его. Если играют несколько детей, то между ними можно 

провести соревнования. Побеждает тот, кто больше поймает мяч за оговоренное 

количество бросков. 

Интерес к физическим упражнениям можно развивать через «мягкое 

принуждение». 

Ребенок часто с опаской относится к новым физическим упражнениям и 

может протестовать, взрослый в свою очередь может принуждать до 

определенной степени, пока ребенок «Не попробует» новое упражнение или 

движение и тому подобное. 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с РАС, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 
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основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 – усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 – становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 – развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 – формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

 – формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 – формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 – формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 – развития игровой деятельности. 

         При реализации задач данной образовательной области у детей с РАС 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с РАС общественного опыта значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

         Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с РАС 

в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 
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 • в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 • в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 • в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

         Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневна 

и органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с РАС важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

         Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

 • прием пищи: обучение пользованию ложкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи; 

 • гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало); 

 • одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды 

по их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; 
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         Для реализации задач правильно организован режим дня в детском саду и 

дома, чередуются различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. Дети с РАС могут оказаться в различной жизненной 

ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 

умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, 

воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентирует детей на 

самостоятельное принятие решений. 

         Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с РАС элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

 • организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

 • ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

 • обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.); 

 • изготовление коллективных работ; 

 • формирование умений применять поделки в игре. 

         Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с РАС 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с РАС осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с РАС обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 
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используются коммуникативные ситуации — это особым образом 

организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с РАС образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на доступном 

детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

2.5. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 - развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирования познавательных действий, становления сознания; 

 - развития воображения и творческой активности; 

 - формирования 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 

и др.), 

 - формирования 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; 

 – развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 Особенности сенсорно-познавательного развития детей с аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, 

нос, кожу, уши, язык. Но из-за врожденной или приобретенной недостаточности 



40 
 

мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через 

органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как различные части пазлов. 

Поэтому они воспринимают окружающий мифрагментарно и придают иное 

значение вещам. 

 Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания направлений сенсорно-познавательного 

развития для детей с аутизмом стало достояние мировой практики. В этом 

контексте выделены уровни последовательной работы с аутичными детьми: 

 Уровень 1 - Чувственный опыт; 

 Уровень 2 - Знание о предмете; 

 Уровень 3 - Знание о свойствах предмета; 

 Уровень 4 - Знание о связи между предметами, взаимоотношения; 

 Уровень 5 - Знание о последовательности, причине и следствие действий и 

событий. 

 Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится 

основой для дальнейшего сенсорно-познавательного развития детей с аутизмом. 

2.6. Образовательная область «Речевое развитие» 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 - овладения речью как средством общения и культуры; 

 - обогащения активного словаря; 

 - развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 - развития речевого творчества; 

 - развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 - знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 - развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 
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 - профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

Нарушение коммуникации и речи при аутизме очень разнятся - от 

невозможности приобрести любых функциональных речевых навыков к богатой 

литературной речи и способности вести разговоры на различные темы, не 

учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. Большинство детей с 

аутизмом не испытывают значительных проблем с звукопроизношением, однако, 

подавляющее их большинство имеют проблемы с использованием речи и (или) 

проблемы с пониманием слов и высказываний, интонацией и ритмом речи. 

Значительное количество детей с аутизмом не поддерживает зрительный 

контакт, имеет низкий уровень концентрации внимания и не используют жесты с 

целью компенсации коммуникативных трудностей. 

Отличительной чертой рече-коммуникативного развития аутичных детей 

является употребление эхолалий (отсроченной во времени речевой продукции) и 

повторяющееся навязчивое употребление слов, фраз и вопросов. Проблемой 

среди детей с аутизмом может быть неправильное использование личных 

местоимений. 

 Принципы планирования работы 

Учитывая сложность, численность и разнообразие нарушений 

коммуникативно-речевого развития при аутизме, стоит остановиться на 

важнейших принципах составления программы коммуникативно-речевого 

развития и индивидуального планирования занятий для детей с аутизмом. 

Во-первых, коммуникативно-речевое развитие идет от до вербального к 

вербальному. 

Это означает, что развитие до вербальной коммуникации предшествует 

развитию сознательного применения речи с целью общения. Употребление слов 

надстраивается на до вербальные коммуникативные навыки. Если ребенок не 
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говорит, первоочередное внимание уделяют развитию до вербальных социальных 

и коммуникативных навыков. 

Во-вторых, развитие коммуникативных умений является следствием 

взаимодействия и развития когнитивных, социально-эмоциональных и речевых 

навыков. Индивидуальное планирование развития коммуникативных навыков 

должно основываться на оценке и параллельном развитии социально-

эмоциональных, когнитивных и речевых навыков. 

В-третьих, поведение и успеваемость ребенка с аутизмом следует 

рассматривать сквозь призму индивидуального уровня развития. Так, например, 

большинство случаев проблемного поведения ребенка до вербального уровня 

развития может быть истолковано как попытки  общения, особенно, 

учитывая уровень индивидуального коммуникативно-речевого развития. 

 Направления коррекционной работы с коммуникативно-речевого развития 

Для преодоления трудностей коммуникативно-речевом развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра выделено и предлагается 7 

взаимосвязанных направлений работы (развитие до вербальной коммуникации, 

понимание речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, 

предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). 

 Уровень 1. Развитие до вербальной коммуникации 

 Задачи 

 Учебные: 

 - Развивать предпосылки совместной деятельности; 

 - Формировать способность к подражанию движений и звуков. 

 Коррекционные: 

 - Формировать способность к зрительному контакту во время общения; 

 - Развивать невербальные проявления ребенка как попытки вступать в 

контакт с окружающими людьми (использование простых жестов и т.п.); 

 - Развивать устойчивость и концентрацию внимания. 

Когда речь идет о до  вербальной коммуникации, мы имеем в виду широкий 

спектр неречевого поведения ребенка, направленного на взаимодействие с другим 
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лицом (или лицами), а именно: социальная улыбка, гуление и лепет, как средство 

привлечь внимание к себе или к объекту, выражения лица, позы и жесты, 

сопровождающие социальное взаимодействие, координация внимания и точки 

зрения между лицом и объектом. Все это использует ребенок с самого раннего 

возраста, чтобы: сообщить ближайшему окружению о своем эмоциональном или 

физическом состоянии, побудить удовлетворить его потребности, выразить 

несогласие или протестовать, привлечь внимание к себе или к объекту, который 

заинтересовал, присоединиться к совместной игре. 

Каждый человек, неважно на каком уровне коммуникативно-речевого 

развития он находится, вступает во взаимодействие с другим лицом, общается с 

ним доступными для себя способами. 

Для педагога, как и для ближайшего окружения ребенка, важно направить 

свои усилия на то, чтобы каждой попытке «начинающего» вступить в контакт с 

другим лицом было уделено внимание. Намерение ребенка общаться должно быть 

поддержано и одобрено. Это побуждает его к следующим попыткам. Наблюдение 

за поведением ребенка расскажет о том, каким образом он пытается вступить во 

взаимодействие с окружающими его людьми. Каждый взгляд ребенка с аутизмом 

в лицо другому лицу должен встретить улыбку в ответ. Можно подмигнуть, 

произнести имя ребенка или сказать «Привет!». Телесный контакт также важен. В 

ответ на попытку установить контакт, если позволяет расстояние, можно 

коснуться ребенка, погладить его по голове, обнять в ответ на взгляд. Важно 

поддерживать приятный для обеих сторон зрительный контакт как можно дольше. 

Ребенок должен привыкнуть к тому, что взрослый может участвовать в его 

действиях, выполнять определенные действия с ним (обнимать, щекотать, 

крутить, качать) или с предметом его интересующим (заводить игрушку, строить 

из кубиков, катить мяч). Время от времени произносите имя ребенка, привлекайте 

внимание к своему лицу, чтобы он не воспринимал другого человека как 

продолжение игрушки. 

Стоит уделить внимание поочередному выполнению определенных 

действий (складывать кубики в коробку по очереди - «один кладу я, второй - ты», 



44 
 

ударять в барабан, передавая палочки). При таких обстоятельствах, нужно 

комментировать действия словами: «моя очередь, твоя очередь». 

На начальном этапе фраза должна иллюстрировать действие (жестовое 

сопровождение желательно). Понадобится много повторений прежде, чем ребенок 

поймет связь между речевой конструкции и ситуацией. Постепенно следует 

откладывать события и произносить инструкцию чуть раньше так, чтобы ребенок 

учился предполагать, что именно произойдет после определенной фразы. Со 

временем, надо уменьшать количество жестов и других паралингвистических 

подсказок, которые сопровождают речь, до тех пор, пока не будет замечено, как 

ребенок своими действиями даст знать, что понимает именно только речь. 

Определить уровень понимания ребенком с аутизмом обращенной к нему 

речи очень непросто, прежде всего, из-за нехватки или отсутствия обратной связи 

с ним. Поэтому, для ориентира приводится схема становления навыков 

понимания речи у ребенка в норме: 

 1. Сначала слова приобретают значение для ребенка только в конкретной 

ситуации. Для понимания значения слова ребенок «считывает» ситуативные 

невербальные подсказки -направление взгляда человека, который говорит, его 

жесты, интонацию. Например, малыш может правильно отреагировать на просьбу 

подать чашку, если видит в руках у матери пакет с молоком, но допускает ошибки 

в течение дня, пытаясь выбрать среди игрушечной посуды чашку, по просьбе 

взрослого. То есть, ребенок, пока, только реагирует на ситуацию, а не знает ,что 

слово «чашка» является символическим значением определенного предмета. 

 2. Развивается настоящее понимание значения слова, когда ребенок узнает 

(находит) определенный предмет из ближайшего окружения по его названию. На 

этом этапе возможно понимание значения отдельного слова, а не слова в 

предложении. Поэтому, реакция на вопрос «Где кукла?» Просто реакцией на 

знакомое слово «кукла». Первые семантические категории для усвоения: еда, 

одежда, игрушки, предметы ежедневного обихода, животные, транспорт. 
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 3. Ребенок приобретает умение понимать сочетание двух слов, как, 

«Положи кубик в коробку». Эти два слова - существительные. Сейчас понимание 

значения глаголов, предлогов, прилагательных и др. еще невозможно. 

 4. Сначала развивается понимание глаголов, обозначающих тех действий, 

которые ребенок способен воспроизвести самостоятельно (спать, бежать, играть, 

бить, есть ...). Глаголы более абстрактные, чем существительные и требуют 

больше времени и усилий для понимания их значений. Понимание конструкции 

«существительное-глагол» требует большего обобщения, поэтому развивается 

после понимания сочетания двух существительных. 

 5. Понимание слов, обозначающих признаки предметов, развивается 

синхронно с навыками сортировки предметов по определенному признаку (цвету, 

форме, размеру). При условии, что ребенок различает предметы по признакам, он 

готов к освоению значений прилагательных. Для этого, в свою очередь, нужно 

понимание того, что свойство предметов не  принадлежит только одному из них, а 

может касаться и других (не только чашка может быть красной, но и перчатка). 

 6. Общие признаки большой / маленький понимаются раньше, чем 

конкретные высокий /низкий, широкий / узкий, длинный / короткий. Ребенок 

осваивает свойства предметов, сопоставляя их исключительно с собой. Так, для 

трехлетнего ребенка слон - большой, а мышка- маленькая, и со временем он 

понимает, что мышка может быть большой по сравнению с меньшим предметом. 

Следует иметь в виду, что ребенок обычно не изучает противоположные признаки 

предметов одновременно (сначала «большой», а затем «малый» или наоборот). 

Категории понимания речи выделены искусственно с целью показать 

очередность освоения ребенком навыков понимания языковых конструкций и для 

удобства при использовании представленной информации в планировании 

учебно-коррекционного процесса. 

На самом деле, разделение активной речи и понимания обращенной речи не 

происходит, их развитие – неразрывный и взаимосвязанный процесс. 

Важно, что на понимание ребенком с аутизмом обращенной к нему речи 

влияют определенные факторы, а именно: уровень его когнитивного развития и, 



46 
 

как следствие, способность принимать абстрактные знания о предметах; 

способность концентрировать внимание на объекте и его значении; объем (или 

количество) речевой продукции, обращенной к ребенку, которую он умеет 

обработать; уровень сложности обращенной речи; уровень развития мотивации 

ребенка к приобретению новых знаний об окружающем мире. В значительной 

степени облегчить понимание ребенком с аутизмом обращенной к нему речи 

можно активно используя невербальные подсказки (жесты, мимику, графические 

изображения). 

 Уровень 2. Развитие речи на уровне первых слов 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Развивать способность подражать части слов и отдельным словам; 

 - Расширять активный словарь 

 Коррекционные: 

 - Развивать и поддерживать способность к любым вербальным 

проявлениям; 

 - Развивать умение инициировать контакт; 

 - Формировать способность использовать отдельные слова, взгляд и жест с 

целью привлечь внимание другого человека к предмету интереса, попросить что-

то подобное. 

 Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит 

активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух 

тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют 

более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. 

Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои 

эмоции, пересказать небольшой художественный текст, ответить на вопросы 

взрослого. На данном этапе развития дети овладевают грамматическим строем 

языка: понимают и правильно используют предлоги, учатся строить сложные 

предложения и так далее. Развивается связная речь. Общение со сверстниками и 
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взрослыми В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было достаточно 

игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо взаимодействие с 

другими детьми. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении 

со стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами 

деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с 

которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе детей начинают возникать 

конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, 

ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за 

рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 

расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 

сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот 

период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и 

обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. 

Порой взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 

лет.  

Первые слова, которыми начинает пользоваться ребенок, обычно имеют 

особое и уникальное значение для него. Так, например, прежде чем понять, что 

слово «мама» называет определенное лицо, ребенок может пользоваться этим 

словом, чтобы побудить кого-нибудь улыбаться или играть с ним. Часто, первые 

слова - это средство инициирования или поддержания взаимодействия с другим 

человеком, а не символическая репрезентация(названия) объектов и людей. 

Впоследствии ребенок начинает пользоваться словами-названиями для 

близких и важнейших предметов из своего окружения (еда, игрушки) и близких 

людей. Первые слова, как правило, тесно связаны с содержанием ситуации, и 

первая «чашка» является словом, означающим чашку ребенка во время приема 

пищи, а не любую другую чашку в другой ситуации. 

На уровне первых слов ребенок не просто называет предметы, хотя 

первоначально пользуется только существительными, слова-названия выполняют 

и другие функции. Так, «шапка» (или «сяпа») может означать «сними мне шапку, 
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пожалуйста», «смотри-ка которая забавная шапка!» Или «я хочу на улицу, 

гулять». Ребенок должен использовать контекст, жести интонацию, чтобы слово-

название получило специфического для каждой ситуации значение. 

Поэтому, не все однословные высказывания выполняют две важнейшие 

функции: просьба или требование (объектов, действий, внимания и 

взаимодействия); и, ссылки (привлечения внимания к предметам или событий за 

их названия и указания на них). 

Имеет смысл кратко осмотреть специальные методы обучения активной 

речи, которые могут пригодиться. Самыми известными и употребляемыми среди 

других являются: имитация, моделируемая имитация, изменение ролей и 

вынужденный выбор, представляющие собой формы моделирования. Также 

следует упомянуть такой метод как, окончание предложений. 

Применяя метод имитации, мы имеем в виду ребенка, который точно 

воспроизводит конкретное высказывание взрослого сразу же или через 

определенный промежуток времени. 

 Уровень 3. Уровень комбинации слов 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Формировать способность использовать два знакомых слова в одном 

высказывании; 

 - Развивать умение отвечать на вопросы, используя словосочетание 

 Коррекционные: 

 - Корректировать употребление ребенком местоимений; 

 - Развивать способность к пониманию ситуаций субъект-объектного 

взаимодействия. 

 Первые словосочетания состоят из слов, обозначающих названия 

предметов, имена людей и действия, в различных вариациях. Ребенок может 

употреблять словосочетание, обозначающие семантические категории 

взаимодействия субъект + объект («киса лапа», имея ввиду кошачью лапу), 

субъект + действие («мама моет»), действие + объект действия («мыть руки»). 
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 Эффективным является использование в занятиях специально подобранных 

глагольных картинок, где в один ряд можно поставить «мальчик бежит», «собака 

бежит», «женщина бежит» или «котик спит», «девочка спит», «зайчик спит», 

«кукла спит »и т.д. Важно помнить об изменяемости и вариативности комбинаций 

слов, чтобы в дальнейшем обезопасить себя от эхолалийних высказываний и быть 

уверенными в том, что перенос навыков происходит. 

 На уровне комбинации слов возникают задачи научить ребенка 

использовать словосочетание для: комментариев или описания, формулировки 

команд и просьб. 

Началом обучения описывать реальную ситуацию или картинку могут быть 

ответы ребенка на вопрос об определенной ситуации, а именно: «Что ты 

делаешь?» (В тот момент, когда ребенок чем-то занят). Следует поощрять и 

помогать ему ответить, используя комбинации слов: «Ем яблоко», «Рисую 

волны», «Мешаю тесто» и др. Спрашивая об изображенном на картинке, 

например, можно настаивать на ответах о субъектно-объектном взаимодействии, 

помогая ребенку высказываться словосочетаниями, применяя невербальные 

подсказки (указания на элементы изображения, использование жестов, ответ 

шепотом). На этом этапе ребенок требует знаний о предлогах, местоимениях и 

личных окончаниях и навыках их использования для согласования слов в 

словосочетаниях и предложениях. 

Лучше (эффективно) отрабатывать новые навыки, речевые в том числе, в 

практической деятельности. Так, обучая ребенка комментировать события, 

происходящие у него прямо на глазах, нужно участвовать в его игры и 

использовать любимые игрушки в игровых ситуациях так, чтобы сразу же 

прокомментировать события.  

Процедура обучения ребенка формулировать просьбы в виде 

словосочетаний та же, что и на уровне первых слов: увидев желание получить 

конкретный предмет, взрослый модулирует (возможно, несколько раз) образец 

фразы, например, «Дай конфетку», ожидает ответ-имитацию и, отдает 

вознаграждение. 
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Следующим шагом будет добавление слова-обращения (обычно это имя) к 

словосочетанию, которое является просьбой. 

На уровне комбинации слов уже можно учить ребенка разнообразить 

формулировки просьб или требований, адресованных другим лицам, а именно: 

«Дай куклу», «Хочу играть». 

Касательно команд, то способ их формулировки лучше отрабатывать 

сначала на игрушках: «Лети самолетик!» Или «Лети в небо» будут установкой 

бумажного самолетика; а уже потом на утренней гимнастике, например, отдавая 

команды группе детей «Руки вверх», «Приседай» и т. д. Важно помнить, что 

команды как таковые служат для воздействия на поведение других людей и могут 

быть использованы для предотвращения или предупреждения конфликтных 

ситуаций. Итак, фразы вроде: «Отдай», «Отойди!», «Это мое», «Не трогай!» могут 

пригодиться в ситуациях межличностного взаимодействия. 

 Уровень 4. Развитие речи на уровне структуры предложения 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Расширять активный словарный запас; 

 - Формировать способность к употреблению в речи предложений, 

использование вопросов в речи. 

 Коррекционные: 

 - Развивать умение использовать речевые навыки в коммуникативных 

целях; 

 - Корректировать способность понимать значение слов и высказываний; 

 - Развивать способность различать интонацию речевого высказывания. 

Считается, что ребенок готов употреблять в речи фразу из трех слов и 

структуру предложения, когда он регулярно принимает фразы вроде «Мама моет» 

(субъект-действие), «Моет малыша» (действие-объект), «Мама малыш »(субъект-

объект), таким образом, демонстрируя предпосылки знания о согласовании и 

подчиненности семантических категорий в предложении. 
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Итак, постепенное усложнение словосочетаний к предложениям происходит 

за счет добавления: 

 • слов-обращений (имена, названия игрушек и т. Д.), Например, просьбы 

или команда приобретать такой вид: «Мама, дай пить», «Мальчик, бросай мяч», 

«Машинка, езжай» 

 • местоимений («Мама, дай мне пить», «Катя, на тебе яблоко») и других 

приложений, как членов предложения - «Кот ест рыбу», «Я иду по траве» 

 • прилагательных (признаков предметов), например, «Это - большой 

мишка», «Хочу красную машинку» 

 • наречий (обстоятельств, времени, цели, места, причины, условия) 

 • числительных 

Очевидно, прежде чем требовать от ребенка употреблять определенные 

семантические категории в речи, а тем более, обращаясь к собеседнику (в 

процессе коммуникации), для ребенка с расстройством аутистического спектра 

значительно сложнее, надо быть уверенным, что он обладает необходимыми 

знаниями о значении слов, их порядок в предложении. 

Так, в повседневной жизни ребенок должен выучить имена близких людей, 

уметь заменить их, при необходимости, на местоимения или назвать незнакомую 

личность иначе, как, мальчик или девочка.  

Еще одной вехой для детей с аутизмом на уровне структуры предложения 

возникает формирование навыков задавать вопросы. Вопросы рассчитаны на 

получение информации о предмете или явлении, интересующий ответ (обратную 

реакцию) другого лица, возможное начало диалога. Это уже и есть 

инициирование коммуникации, навыков для которой и так не хватает детям с 

аутизмом. 

Появление в активной речи вопросов - это большой шаг вперед для ребенка 

с аутизмом. 

Начиная обучать ребенка с аутизмом задавать вопросы, и тем самым 

инициировать контакт, стоит помнить о самых первых вопросы, которые ставят 

полуторагодовалые двухлетки, тыча пальчиком во все вокруг и произнося «Это?». 
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Они, спрашивая о незнакомом предмете, рассчитывают не только на 

информацию, но и внимание со стороны взрослого. Итак, начинать необходимо с 

вопроса «Что это?». Для того, чтобы обучение было интересным для ребенка и 

вознаграждало его за старания, можно собрать в непрозрачный мешочек или 

коробку интересные для него предметы и продемонстрировать «правила» игры, 

моделируя вопрос «Что это?» И ответ-название одного из предметов. Затем 

подать знак ребенку, что настала его очередь спрашивать; для этого следует 

моделировать вопрос, ждать и поощрять. Как только будет повторена модель 

взрослого или что-то приближенное к ней, надо отдать желаемый предмет 

ребенку - он получил награду в виде интересной для него игрушки. Таким же 

образом следует вынимать следующие игрушки. Чтобы предложенная выше 

схема работала, важно ответственно отнестись к этапу отбора «интересных 

игрушек» в мешочек! 

Крайне важным и необходимым является умение ребенка использовать 

приобретенные знания в практической деятельности в повседневной жизни. Так, 

на уровне структуры предложения, пользуясь своими коммуникативно-речевыми 

навыками, ребенок должен уметь: 

 - управлять своими действиями (а лучшим советчиком на этом этапе – 

комментарий собственных действий с элементами планирования); влиять на 

поведение других лиц (привлекать внимание, отдавать команды, формулировать 

просьбы, отрицать, отклонять предложения); описывать увиденное, пережитое, 

задавать вопросы. 

 Уровень 5. Уровень связной речи 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Развивать способность сочетать предложения, образуя рассказ или 

комментарий; 

 - Обогащать речь эпитетами, метафорами, фразеологизмами. 

 Коррекционные: 
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 - Формировать способность общаться с определенными правилами 

социального взаимодействия. 

На уровне связной речи следует начинать работу по введению в активную 

речь ребенка таких слов как: «сначала», «в начале», «потом», «дальше», 

«наконец», «в конце», «напоследок»,«в конце концов ». Такие вводные слова 

необходимы при работе с сюжетными картинками, сочетании двух 

взаимосвязанных содержанием событий. Необходимо убедиться: устанавливает 

ли ребенок причинно-следственные связи, понимает ли какое из двух действий 

является первым и вызывает следующее («Курица сидит на яйцах - у нее 

вылупятся цыплята», «Сначала у нас было яблоко, а потом остался огрызок», 

«Солнце садится - на улице становится темно» ит. д.) Повседневная жизнь богата 

такими причинно-следственными связями, которые следует использовать, как 

материал для обучения ребенка, сочетать события между собой и говорить о 

замеченных закономерностях в ближайшем окружении. Так, вербальная 

продукция (взрослого и ребенка) может быть сложносочиненными или 

подчиненными предложениями, а может принимать форму взаимосвязанных 

предложений - рассказы. 

Драматизация и инсценировка – отличный способ наглядного изображения 

сюжета сказок, рассказов, реальных событий и хороший помощник в обучении 

ребенка с аутизмом связном речи. 

 Необходимо подчеркнуть важность и необходимость: 

 • поощрять и учить ребенка с аутизмом активно использовать 

приобретенные коммуникативно-речевые навыки, переносить их на новые 

ситуации и адаптировать к потребностям социального взаимодействия. 

 • создавать и поддерживать комфортные для ребенка условия общения 

 • организовывать среду и активность детей таким образом, чтобы 

потребность во взаимодействии оставалась актуальной 

 В кругу семьи 

  Будьте внимательны к интересам ребенка. Сделайте его интерес общим для 

вас обоих: 
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 - приобщитесь к рассмотрению предмета, который заинтересовал ребенка, 

продемонстрируйте возможные действия с ним, расскажите о предмете и тому 

подобное. 

 - Используйте любую ситуацию для обнаружения и расширения 

возможности совместного интереса, например, можно рассматривать и 

прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов или погремушек, 

наблюдать за дождем за окном, манипулировать игрушкой, рассматривать 

книжки, есть вместе. 

 - При каждой возможности присоединяйтесь к деятельности ребенка и 

имитируйте его движения и действия. Делайте паузы и наблюдайте: ожидает он 

продолжения или отвечает тем же действием. 

 - Увиденное во время прогулки, полезно было бы закрепить в другой 

ситуации, используя фотографии, рисунки или игрушки для иллюстрации. Как 

обычно, начинаем с предоставления информации в виде комментариев-описаний 

окружающего, что привлекает внимание ребенка, предоставляя своим 

высказыванием социально-эмоциональной окраску: «Смотри-ка, собачка бежит», 

«Посмотри, малыш бежит». 

 - Следует использовать наглядную демонстрацию назначение предметов, а 

также словесную подсказку. Для переноса навыков в повседневную жизнь для 

ребенка, который не использует речь с коммуникативной целью, специально 

создают ситуации, где он могла бы проявить свое понимание.  

2.7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 – развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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 – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра 

имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим 

стихам, ярким изобразительным и театральным образам. Четкая пространственно-

временная природа произведений искусства находит особый отклик у детей с 

аутизмом из-за их склонности к определенному внутреннему порядку. 

Кроме этого, большинство аутичных детей очень чувствительны к стимулам 

внешней среды (зрительным, звуковым, обонятельным, тактильным); в их системе 

восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они 

стремятся получить желаемые впечатления именно через этот орган ощущения. 

Поэтому, например, когда речь идет об интересе для ребенка к определенному 

музыкальному инструменту, то определяющими могут оказаться такие его 

характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые 

ощущения этого инструмента по прикосновению, или его привлекательность по 

запаху и т.д. . Рациональность художественно-эстетических занятий с аутичными 

детьми обусловлена следующим: 

 1) как известно, одной из главных проблем при налаживании 

взаимодействия с аутичными ребенком является отсутствие его внимания, 

пребывание на "своей волне". Особенно подобранные средства для 

художественно-эстетических занятий (определенные звуки,  мелодии, тексты) 
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привлекают внимание, и организуют относительную устойчивость процесса 

восприятия ребенка с аутизмом; 

 2) обнаруженная большая приверженность аутистов в отношении к 

предметам, чем к людям обуславливает эффективность налаживания диалога с 

ними опосредованно, например, через музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства, элементы костюмов или декорации; 

 3) занятия, основанные на художественных принципах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и 

расширению поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к 

отзыву как предпосылки общения. 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Последовательная коррекционно-развивающая работа средствами искусства 

заключается в целенаправленном педагогическом воздействии на детей с 

аутизмом, что способствует раскрытию их внутреннего потенциала и 

становлению способности к социальной адаптации. 

Первые попытки коммуникации с такими детьми должны происходить с 

использованием привлекательных и интересных для них звуков, предметов, 

действий. 

Привлекать интерес ребенка можно специфическими звуками, которые 

называются: шумы, скрипы, шорохи, шелест, стук, звон и тому подобное. Если 

ребенок заинтересовался каким-то из них, стоит задействовать его к извлечению 

этого звука, чтобы ребенок почувствовал, каким образом появляется звук и смог 

его воспроизвести. Развертывание музыкальных действий вокруг интереса 

ребенка вызывает у него чувство удовлетворения. 

В начале процесса установления контакта с ребенком с помощью средств 

искусства следует использовать выразительные внешние стимулы: издавать звуки 

с использованием различных инструментов, подсовывать ближе к ребенку тот или 

иной инструмент, поощряя его прикоснуться к нему, исследовать его звуковые 

возможности; можно управлять его рукой, чтобы нажимать кнопки, или гладить 
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струны инструментов, ударять по барабану или держать палочку и играть на 

ксилофоне (металлофоне). Для привлечения внимания ребенка можно применять 

дополнительные яркие средства: движения платками под музыку, 

прикосновениями к ребенку, использование шариков, искусственных цветов. 

Особый интерес возникает аутичного ребенка при созерцании за движениями 

гимнастической ленты, с помощью которой можно создавать самые 

разнообразные виды движений и обозначать их: вихрь, это волна, это ветерок; 

можно закрутить движение ленты вокруг ребенка и ласково обвить его им, 

побуждая ребенка высвобождаться из «пут». 

Педагог привлекает внимание к предметам ярких цветов, учит замечать 

цветные пятна, следы, формы на листе, знакомит со свойствами краски (гуаши), 

делать цветные пятна ладошкой на бумаге («рука в руке»); способствует 

сосредоточению внимания ребенка на ощущениях, создает условия для 

экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями в плане 

развития способности к их восприятию. 

Знакомство со свойствами материалов (прежде всего, краской) и 

элементарными приемами их использования. Варианты изображения - пятна, 

линии, формы. Смешивание цветов гуаши, наблюдение за преобразованием 

цветов, когда взрослый погружает кисточку (палец) в краску, а затем водит им по 

бумаге, образуя цветные точки и черточки. Ребенку так же помогают обмакнуть 

пальчик в краску и оставлять следы на бумаге. 

Совместное рисование позволяет не только расширить круг методов в 

пределах изобразительной деятельности, а также знакомить аутичного ребенка с 

окружающим миром. 

Рисование взрослым помогает привлечь внимание малыша к определенным 

деталям, на которые он не обращал внимания. 

Рисование пальцами, ладошками, ножками (если у ребенка нет повышенной 

тактильной уязвимости) позволяет расширить возможности ребенка по 

рисованию, почувствовать изобразительный материал, его свойства, чувство 

ритма. Если ребенок откажется рисовать с помощью пальцев, возможно 
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использование палочки или штампов. Для этого достаточно взять, например, 

ватную палочку, опустить ее в краску, а затем опустить ее на бумагу сверху вниз. 

При обучении решающую роль играет пример взрослого. Взрослый рисует, 

лепит любимую игрушку ребенка, обязательно сопровождая этот процесс своим 

эмоциональным рассказом. 

Этот метод называется «совместное рисование». Взрослый постоянно 

выражает игровое отношение к процессу изобразительной деятельности, 

результаты ее обыгрываются (рисунок подарили кукле, слепили печенье, 

покормили куклу и т.д.). Мотивация должна вызывать желание рисовать, лепить, 

а не только выполнять указания взрослого. 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: ребенок имеет чувство безопасности 

и доверия, а также предпосылки арт-педагогического диалога с педагогом 

(благодаря специально подобранным средствам привлечения ее внимания и 

заинтересованности). 

 Задачи  

 Образовательные: 

 - формировать умение правильно издавать звуки с использованием 

музыкальных инструментов;  

 - действовать по образцу, подражать простым движениям под музыку, звуки 

и слова. 

 Коррекционные: 

 - Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей; 

 - Развивать способность к визуального контакта через привлечение 

внимания с использованием звуковых эффектов; 

 - Налаживание взаимодействия между анализаторами с помощью 

разноплановых ресурсов музыкальных упражнений. 

 Методы, способы, приемы 
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На первых порах педагог должен понимать, что ребенок с расстройствами 

аутистического спектра может своеобразно, иногда парадоксально реагировать на 

музыку. 

Например, закрывать ушки руками, реагируя на тихое пение или ласковое 

звучание определенного инструмента (например, гитары), и терпимость к резким 

звукам, например, постукивание по барабану или деревянным инструментам. 

Поэтому использование типичных музыкальных средств для создания радостной 

атмосферы, или ожидания определенного эмоционального отклика на музыку 

может не достичь своей цели. 

В основе заинтересованности ребенка лежат приемы активизации его 

внимания, а именно: четкость, выразительность, яркость подачи материала, 

разнообразные тембровые оттенки. 

Налаживание музыкального контакта с ребенком происходит, прежде всего, 

через его эмоции и чувства. Речь идет об открытии для нее того «музыкального 

пространства», которое постепенно охватывает звуки, музыку, предметы, 

движения, голос и слова, которые взаимодействуют в рамках этого пространства. 

Освоение этого пространства предоставляет ребенку ощущение 

безопасности. И это - первоочередная задача для педагога по отношению к 

ребенку с аутизмом. Вторым шагом является налаживание коммуникации с ним. 

В начале ребенок может просто присутствовать на таких занятиях, но постепенно 

ему надо помогать участвовать в тех действиях, которые выполняют другие дети: 

поощрять подпевать и выполнять различные движения под музыку и пение 

взрослого; танцевальные, игровые действия с предметами; выполнять движения 

совместно со взрослым. 

Не следует надеяться, что любое упражнение можно сразу выполнить с 

аутичным ребенком. Но у него, как и любого другого ребенка можно развить 

необходимые умения и навыки при условии, что педагог будет стремиться 

взаимодействовать с ним творчески, с выдумкой, а также вооружится терпением. 

 Среди разнообразных музыкальных упражнений, в арсенале руководителя 

музыкальных занятий, обязательно будут такие, которые вызовут интерес ребенка 
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с РАС. Чаще всего – это музыка, или пение, которые имеют выраженную 

эмоциональную окраску. 

В процессе развития взаимодействия с ребенком имеет смысл обращать его 

внимание на все разнообразие впечатлений, которые можно получить от 

манипуляций с определенными предметами, позволяющими получить 

определенный звук, чтобы он слышал, видел, а также чувствовал во всех 

доступных для него восприятия деталях обстоятельства, в которых может 

оказаться. 

Простые известные стихи могут стать основой упражнений, в которых 

задействованы все возможные органы чувств. При этом, звук или прикосновение 

не воспринимается как отдельный чувственный раздражитель: они связаны, 

например, с движениями всего тела(припевка «Ладушки, ладушки»). 

Подобные упражнения важно делать весело, обращая особое внимание на 

плотные прикосновения ладонями (ступнями) при контакте. 

Известно, что музыкальное переживание само по себе сенсорно, поскольку 

музыка – и простейшие созвучия, и сложные образы - прежде всего 

воспринимаются чувственно. 

 Уровень 2. Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами 

искусства 

На этом уровне налаживание контакта с ребенком происходит, прежде 

всего, через открытие для него различных действий, которые происходят с 

использованием звуков, музыки, предметов, движений, голоса и слов. 

Занятия должны все еще носить свободный, непринужденный, игровой характер. 

Некоторые виды музыкальной деятельности могут быть взаимосвязанными: пение 

и слушание музыки сопровождать заданными движениями. 

 Образовательные задачи: 

 Формировать способность действовать по образцу, подражать простым 

движениям, выполнять инструкцию. 

 Коррекционные задачи: 
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 - Развивать способность поддерживать визуальный контакт, удерживая 

внимание ребенка на интересных для него образах, предметах и осуществляя с 

ними определенные действия; 

 - Развивать кинестетическую систему (тренировать способность выполнять 

определенные группы движений мелкой моторики); 

 - Формировать зрительно-моторную координацию. 

 Изобразительное искусство 

 Показатели успешного развития детей: 

Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности и желание 

наблюдать за действиями педагога (рисование, лепка, выкладывание готовых 

форм аппликации); выполняет определенные действия с помощью педагога 

(рисует прямые, закругленные, прерывистые линии фломастером, карандашом, 

мелом, краской раскатывает пластилин между ладонями круговыми и прямыми 

движениями (колбаска, конфета, колобок); наклеивает предметную заготовку на 

лист бумаги; выполняет определенные действия самостоятельно (оставляет следы 

от карандаша (фломастера, мела, краски) на бумаге; берет в руки глину, тесто, 

пластилин; сминает кусочки теста (глины, пластилина), рвет на кусочки, 

участвует в совместном рисовании с взрослым (в том числе средством макания 

пальцев (ладони, ножки), или штампов с последующими оттисками на бумаге. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Развивать желание рисовать, лепить, заинтересованность к выполнению 

различных видов изображений; 

 - Формировать представление о свойствах различных материалов (тесто, 

глина, бумага, краски, карандаши, мелки, фломастеры); 

 - Приобретать способности правильно действовать с этими материалами 

(«рука в руке»); 

 - Формировать представление о соотношении реального предмета с его 

изображением; 
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 - Формировать предпосылки игрового отношения к изделию 

(нарисованного, вылепленного т.п.). 

 Коррекционные: 

 - Корректировать постановку руки ребенка во время рисования; 

 - Формировать произвольность мелкой моторики и способность 

осуществлять специфические действия с материалами и инструментами. 

 Методы, способы, приемы 

Освоение доступных для ребенка способов изображения в рисовании и 

лепке, знакомство со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и 

элементарными приемами их использования: рисовать (с помощью взрослого) 

прямые, закругленные, прерывистые линии фломастером, карандашом, мелом, 

краской; использовать в рисовании технику пальцевого рисования, разминать 

пластическую массу обеими руками, отрывать от нее куски («рука в руке»); 

раскатывать (с помощью - «рука в руке») тесто (глину, пластилин) между 

ладонями круговыми и прямыми движениями («Конфеты», «Печенье», «Орешки», 

«Мячики», «Яблоко»,«Колобок», «Карандаши», «Колбаски» и т.п.); наклеивать 

простую готовую форму на лист бумаги; обведение собственной ладони, 

трафаретов. 

Создавать условия, чтобы ребенок наблюдал за тем, как взрослый делает 

аппликацию из готовых форм знакомых предметов, или раскладывает готовые 

формы на фланелеграфе, на листе бумаги и тому подобное. 

Пошаговое выполнение действий (при необходимости - с ориентиром на 

знаковые указатели как алгоритм выполнения последовательных действий); 

побуждение к появлению черчения (штрихов, линий), рисования точек, каракуль 

разного цвета, общее рассмотрение иллюстраций, картинок в детских книгах, на 

карточках. 

Манипулирование изобразительными инструментами и материалами. 

Содействие развитию у ребенка способности самостоятельно держать в руке 

карандаш, фломастер, мел, кисть, водить ими по бумаге и других поверхностях, 

создавая цветные пятна, риска, пятнышки, точки. 
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Важно постепенно уменьшать физическую поддержку руки ребенка (не 

водить рукой ребенка, а поддерживать только локоть, или предоставлять импульс 

к определенным действиям), а также создавать при изобразительной деятельности 

атмосферу приподнятого настроения и успеха. 

 Музыкальная деятельность 

 Показатели успешного развития детей: 

 Умеет издавать звуки разными способами, способен участвовать в 

ритмично организованных арт-педагогических действиях. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Учить подражать движениям, звукам; 

 - Формировать умение правильно издавать звуки с использованием 

музыкальных инструментов. 

 Коррекционные: 

 - Развивать способность поддерживать визуальный контакт; 

 - Гармонизировать кинестетическую систему (через активные 

целенаправленные движения мелкой и общей моторики); 

 - Формировать чувство ритма и зрительно-моторную координацию. 

Ритмический рисунок может быть задан совместными упорядоченными 

движениями, которыми являются так называемые хороводы, когда дети 

становятся в круг, держась за руки, и движутся по кругу. Если ребенок не может 

держать других за руки, между детьми становится педагог, который собой 

замыкает цепочку, при этом стремиться к тому, чтобы аутичный ребенок 

постепенно допускал, когда его за руку поддерживает другой ребенок, а потом - и 

сам держал его руку. 

Для такого хоровода стоит выбирать песни, которые имеют и ритмичность, 

и протяженность. Тогда ребенок будет воспринимать ритм не только на слух, но и 

на ощупь, что будет способствовать большей интеграции впечатлений 

окружающего мира. Постепенное выполнение такой песни можно разнообразить 
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дополнительными движениями: как сопровождение к определенным строкам – 

притопывание ногами, хлопки в ладоши, повороты вокруг себя. 

Отрабатывать ритмичность и скоординированность можно и во время 

выполнения упражнений на согласованность движений в текстового содержания. 

Благодаря выразительным словесным и пластичным проявлениям педагога, 

ребенок сосредотачивает внимание на его движениях и, с определенной помощью 

(предоставлении импульса к его собственным движениям), выполняет хотя бы 

некоторые действия, соответствующие тем, которые демонстрирует педагог. 

 Музыкальная деятельность 

 Показатели успешного развития детей: 

 Приобщается к ритмичным и вокальным занятиям, играет и поет вместе с 

другими; воспроизводит нужные звуки и движения в ситуациях совместной 

деятельности. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Развивать умение различать музыку в зависимости от различного темпа и 

силы звука; 

 - Формировать способность к согласованным движениям в соответствии с 

музыкальными образами; 

 - Формировать умение извлекать звуки с помощью определенного 

инструмента; 

 - Формировать способность подпевать в соответствующий момент звучания 

музыкального произведения. 

 Коррекционные: 

 - развивать устойчивость внимания; 

 - развивать мотивацию к выполнению упражнений. 

 Методы, способы, приемы 

 - Несмотря на то, что у ребенка с аутизмом отсутствует мотивация делать, 

что ему предлагают, важно уметь присоединяться к его действиям, творчески 
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преобразовывать их, задействовать предметы и обстоятельства окружающей 

среды. 

 - На каждом занятии следует создавать атмосферу радостного настроения от 

общения с музыкой. Исполнение песен, музыкальных задач и игр каждый раз с 

определенными вариациями (игра «быстро-медленно», «тихо-громко», 

изображения различных животных с ориентацией на их название). 

 - Приближаясь к этапу обучения, при котором применяют игры с 

правилами, следует постепенно вводить в занятия игровые элементы. Таким 

образом, задаются правила игры и ребенка побуждают соблюдать эти правила. 

 - Последовательные подвижные действия в соответствии с образом 

животного можно отработать в игре «Животные». 

Педагог предлагает детям шагать под музыку; затем он просит их поиграть 

с ним в такую игру; когда он скажет «зайчик», детям нужно попрыгать, на слово 

«конек» -ударять правой ногой (вроде копытом) в пол, «рак» - пятиться, «птицы» 

- бегать, размахивая руками, «аист» - стоять на одной ноге. Каждая следующая 

позиция вводится постепенно. 

Важно дать ребенку возможность проявить себя и подыграть на том или 

ином инструменте. 

В процессе обучения аутичного ребенка игре на детских музыкальных 

инструментах стоит последовательно осваивать конкретный инструмент.  

Несмотря на нехватку организованного внимания у аутичных детей, их все 

равно стоит приучать к прослушиванию музыки и детских песен, а также - к 

движениям под музыку, при этом, непосредственной задаче должна 

предшествовать постепенная подготовка к ней. 

Перед началом прослушивания новой песни ребенка также следует 

подготовить к ее восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. Чтобы 

ребенок с расстройствами аутистического спектра лучше ориентировался в 

окружающей среде и был способен корректировать собственные проявления в 

зависимости от сигналов окружающей среды, на музыкальных занятиях его 

следует учить своевременно переходить от одного движения к другому в 
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соответствии к музыке. Упражнениями для такого музыкально-ритмического 

задания могут быть такие известные движения, как переменный шаг, боковой 

галоп, подскоки и высокий шаг. 

Постепенно у аутичного ребенка формируется способность выполнять 

определенные движения под ту или иную музыку. При этом важно работать над 

четкостью и выразительностью исполнения ним движений, их согласованию с 

ритмическим рисунком мелодии. Так происходит становление телесного 

ощущения ритма, что является чрезвычайно важным в контексте развития 

аутичного ребенка, который, как правило, не чувствует своего тела, а значит - и  

 Изобразительная деятельность 

 Показатели успешного развития детей: 

Выполняет изобразительные действия по подражанию и показу; создает 

простые образы и с помощью теста, глины, пластилина, природного материала, а 

также красок, карандашей, фломастеров и других материалов с использованием 

традиционных и нетрадиционных техник; умеет аккуратно пользоваться 

материалами и инструментами для рисования, лепки, аппликации и соблюдать 

правила безопасности; умеет обследовать предметы перед рисованием, лепкой, 

аппликацией; составляет узор на полосе из мазков, точек, используя 2-3 цвета; 

знает правила пользования шаблонами; раскрашивает готовые контурные 

рисунки, соблюдая правила: не выходить за контур, не отрывать карандаш от 

бумаги, не менять направления движения карандаша и кисти; рисует предметы из 

нескольких частей; использует различные приемы лепки: раскатывание, 

вдавливания, сплющивание, прищипывание, соединение концов вылепленной 

палочки; лепит предметы из нескольких частей, передавая их характерные 

особенности; выкладывает на листе различные готовые формы в заданной 

последовательности, затем наклеивает их; разрезает лист бумаги с параллельно 

нарисованными фигурами. 

 Задачи 

 Образовательные: 
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 - Формировать умение аккуратно пользоваться красками, карандашами, 

кистями, другими инструментами и средствами, соблюдать правила безопасности; 

 - Формировать способность обследовать предметы перед лепкой, 

рисованием, аппликацией (рассматривать ощупывать, обводить по контуру, 

выделять основные части, их соотношение); 

 - Формировать способность узнавать результаты изобразительной 

деятельности (рисунок, лепка, аппликация) среди других; 

 - Развивать способность обыгрывать созданные продукты деятельности. 

 Коррекционные: 

 - Формировать способность к мелким движениям пальцами; 

 - Развивать мышечные и тактильные ощущения; 

 - Формировать социальные функции ребенка в рамках изобразительной 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность 

 Показатели успешного развития детей: 

 - участвует в совместных занятиях с другими детьми,  

 - способен улавливать ритм музыки и подстраиваться под него. 

 Задачи 

 Образовательные: 

 - Развивать динамическое восприятие; 

 - Формировать умение играть на музыкальных инструментах; 

 - Формировать способность к музыкальному диалогу; 

 - Развивать способность выполнять танцевальные последовательные 

движения. 

 Коррекционные: 

 - Формировать способность детей к контакту между собой; 

 - Расширять объем внимания; 

 - Упражнять в различных выразительных проявлениях; 

 - Формировать способность выполнять несколько действий одновременно. 

 Методы, способы, приемы 
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Поставленные задачи можно решать с ориентиром на такую психолого-

педагогическую работу. 

Упражнения на развитие способности детей к коллективной игре и 

непринужденное общение в процессе игры друг с другом. 

На этом уровне следует использовать такие игры, как «Тихие и громкие 

ладошки», «Тихие и громкие звоночки» (муз. С. Рустамова), где дети сначала 

звонят колокольчиками то тихо, то громко (в соответствии с изменением силы 

звука в музыке), а потом, задача усложняется: дети делятся на две подгруппы. В 

одной из них - тихие колокольчики, а у второй громкие; и звенеть каждая из групп 

может только под соответствующую музыку, что развивает выдержку и 

внимание. 

Такая звуковая перекличка, которая осуществляется с помощью 

колокольчиков или ладоней, может продолжаться своеобразным музыкальным 

диалогом с использованием несложных музыкальных вопросов типа: «Где ты»? и 

ответов - «Я здесь»! 

С аутичными детьми стоит разучивать различные танцы, например, 

«Хороводный танец» (муз.В.Лысенко) и др. Разучивая движения танца, важно 

учить аутичных детей слышать смен участей в музыке и отражать их в движении, 

а также обращать внимание на мимическую выразительность детей. Итак, через 

непосредственное участие в ритмико-подвижной деятельности у детей 

происходит развитие чувства единства музыки и движения. 

 

 

 

2.8. Развитие навыков самообслуживания у детей с РАС. 

   Рождение ребенка с нарушениями в развитии является стрессом для семьи. 

Он ограничен в свободе и социальной значимости. У него очень высока степень 

зависимости от семьи, ограничены навыки взаимодействия в социуме. 
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Проблема воспитания и развития “особого” ребенка становится 

непосильной для семьи, родители оказываются в сложной ситуации. Таким 

семьям необходима комплексная психолого-педагогическая помощь. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, в силу своих 

психических особенностей не могут посещать специальные образовательные 

учреждения: в связи с этим на родителей возлагается большая ответственность 

по организации и проведению коррекционной работы с ребенком в домашних 

условиях. 

Особенности психического развития у детей с ранним аутизмом 

обуславливают трудности в организации их поведения, формировании навыков 

самообслуживания. 

При контакте с аутичным ребенком часто возникают большие трудности, 

особенно в тех случаях, когда взрослые (родители) прямо принуждают его к 

выполнению тех или иных действий. Поэтому прямой принудительный подход 

должен быть исключен из системы воспитания этих детей. 

Многие аутичные дети с большим трудом усваивают гигиенические навыки. 

Родители совершают ошибку, если сами выполняют процедуры умывания, 

одевания ребенка. Следует помочь ребенку, взяв его в руки в свои и мягко, 

ненавязчиво обучая движениям. Взрослым надо позаботиться о создании таких 

условий, при которых у аутичных детей легче закрепляются воспитываемые 

навыки. У ребенка может вызвать страх высокий порожек у двери, ведущий в 

ванную, скользкий пол. Например, ребенок боится войти в ванную комнату, так 

как там пол имеет небольшой наклон и на нем, как ему кажется, легко 

поскользнуться. Тут определенную роль сыграла тревога родителей за ребенка, 

которая ему передалась. Ребенка несколько раз искупали в более горячей воде, 

чем следовало. С тех пор мальчика трудно не только купать, но и ввести в 

ванную комнату. Все процедуры умывания и купания приходится проводить на 

кухне. У ребенка закрепилась боязнь не только ванной комнаты и горячей воды, 

но и человека, который допустил оплошность. Многие страхи детей основаны на 

их сверхчувствительности и на отрицательном опыте взаимодействия с родными 
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или с кем-то из окружающих. Подобное может случиться и со здоровыми 

детьми, но у них эти состояния менее стойки и легче преодолеваются. 

У многих аутичных детей вызывает страх шум воды, гул труб, шум 

стиральной машины, пылесоса, кофемолки, дрели. Родители должны установить 

причину страхов ребенка и по возможности устранить пугающие предметы, 

препятствующие обучению детей тем или иным гигиеническим навыкам. Кроме 

того, родители должны сделать так, чтобы ребенка заинтересовали водные 

процедуры. Например, можно поставить необычные, красивые предметы для 

умывания, “получить” посылку от Мойдодыра или от кого-либо из близких с 

необходимыми для туалета принадлежностями. 

С ребенком надо ежедневно проговаривать все моменты его жизни. 

Говорить с ним теплым, ровным тоном, “воркуя”, голосом, интонациями 

регулируя поведение ребенка (говорить быстрее, когда нужно поторопить, 

медленнее, как бы распевая, при медленных, неловких действиях ребенка, когда 

важно не обострять ситуацию). Радуясь его пробуждению нужно произнести: 

“Проснулся, мой милый, выспался, ручки и ножки отдохнули, головка 

отдохнула, глазки открылись. Пойдем-ка скорее умываться…. Посмотри, что 

нам прислал Мойдодыр! Ой, какое красивое и пушистое полотенце, какое 

мягкое! Посмотри, что на нем нарисовано! Давай скорее умоемся. Сейчас 

красивым мылом намылим руки, сделаем белые перчатки из мыльной пены. 

Затем смоем пену водой – вот руки и чистые. Теперь умоем лицо, чтобы оно 

тоже было чистое”. Так “воркуя”, приговаривая, родители должны помочь 

ребенку преодолеть его негативизм, нежелание участвовать в повседневных 

бытовых процедурах, показать, что они интересны, приятны. Кроме того, все 

красивые, привлекательные умывальные принадлежности должны быть 

расположены так, чтобы ребенок мог их брать сам. Как бы не спешили родители, 

они не должны показывать этого, и тон во время всех процедур должен быть 

неизменно спокойным и ласковым. Пережитые во время умывания или купания 

неприятности остаются надолго в памяти аутичного ребенка, и это препятствует 

дальнейшему развитию навыков. При ласковом побуждении и поощрении, в 
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благоприятных условиях ребенок охотнее будет выполнять необходимые 

действия, у него скорее проявится стремление к самостоятельности.  

Привлечь ребенка к купанию поможет игра с водой. Можно вместе с ним 

пускать кораблики, выдувать мыльные пузыри, можно дать ему красивые 

фигурные мочалочки, моющиеся книжки, подкрасить воду, используя различные 

экстракты, искупать сначала в этой красивой воде резиновую игрушку – 

зверюшку или куклу. Разговаривая с ребенком, не следует упоминать о боязни 

даже в такой, например, форме, как: “Мишка не боится купаться”, лучше 

возбудить ощущение смелости, силы, храбрости, приговаривая: “Вот какой 

смелый мишка, как хорошо плавает. Давай вместе с ним и ты поплаваешь”. 

Часто дети преодолевают страх воды, если они пытаются достать затонувший 

кораблик, лодку. 

Аутичные дети далеко не каждому взрослому позволяют участвовать в 

гигиенических процедурах. Ребенок доверяет искупать себя только маме. 

Родители должны помнить, что процесс воспитания навыков опрятности 

длителен. И у здорового ребенка он может быть разрушен при изменении 

привычной обстановки, под влиянием эмоциональных переживаний, болезни, 

простуды. Тем более закономерны такие срывы у аутичных детей. 

Обучение навыкам самостоятельного раздевания и одевания – еще одна из 

важных задач, которые решают родители. Ребенок сначала учится снимать 

одежду, которую можно просто стянуть с себя вниз, освобождается от ботинок, 

шнурки которых уже развязаны, затем можно переходить к обучению более 

приемам раздевания с помощью более сложных движений. Так, взрослый 

помогает ребенку вытаскивать руки из рукавов, остальное ребенок снимает сам. 

Надо постараться, чтобы ребенок осознал момент достижения цели, 

почувствовал успех, тогда у него появится стремление к самостоятельности. 

Дав ребенку чистый ботинок в руки, можно научить его шнуровать, 

застегивать, затем он сможет это преодолеть на себе. Легче научить застегивать 

сначала крупные пуговицы, а потом более мелкие. Когда ребенок освоит 

необходимые навыки одевания и раздевания, родители должны свести свое 
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участие в этих процедурах до минимума, давая ребенку только речевую 

инструкцию, побуждая и поощрая его. 

Большие трудности испытывают родители в привитии детям навыков 

приема пищи. Многие из них даже в 6-7 лет не умеют есть самостоятельно, не 

используют столовые приборы, едят руками, плохо пережевывают пищу или не 

умеют жевать вообще и т. д. Прежде всего нужно соблюдать режим питания, 

давать ребенку пищу в одни и те же часы, за одним и тем же столом, 

использовать любимую ребенком посуду. Прием пищи должен быть приятным 

занятием. 

Обычно ребенка трудно бывает приучить к новому блюду, делать это надо 

без принуждения. Можно поставить новое блюдо подальше от ребенка и самому 

с аппетитом есть, не предлагая ребенку. Склонность детей к необычному, 

новому сыграет свою роль. 

Следующим моментом режима дня является помощь на дому. В семье 

возникает много поводов приобщить ребенка к труду: мама чистит овощи – 

ребенок моет их, бабушка убирает квартиру – ребенок несет веник, совок, 

протирает влажной тряпкой пыль, поливает цветы, убирает игрушки. Так 

постепенно, в естественной ситуации ребенок привыкает выполнять некоторые 

обязанности, осознает себя помощником в семье. 

Задачи, которые стоят перед родителями, трудны, но видеть продвижение 

ребенка – это большая радость. Даже во время полосы неудач может неожиданно 

появиться что-то новое – и родители должны чувствовать, что их усилия не 

пропали даром. 

Таблица 

Ориентировочное описание пошагового овладение навыками самообслуживания 

Навык Этапы овладения навыком 

1. Умение 

пить из 

чашки 

1. Держит чашку и пьет с помощью взрослого в течение всего 

процесса. 

2. Ставит чашку на стол, после того как с помощью взрослого 
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выпил из нее и часть расстояния ото рта к столу пронес с ним 

вместе. 

3. Самостоятельно ставит чашку на стол, после того как с 

помощью взрослого выпил из нее. 

4. Пьет из чашки, после того как взрослый помог поднести ее ко 

рту и самостоятельно ставит ее на стол. 

5. Взрослый помогает взять чашку. Ребенок самостоятельно 

подносит чашку ко рту, пьет и самостоятельно ставит ее на стол. 

6. Самостоятельно пьет из чашки. 

7. Самостоятельно пьет из разных чашек и стаканов. 

2.Умение 

снимать 

брюки 

1. Стягивает штанину с одной ноги, после того как взрослый уже 

снял штанину с другой. 

2. Сидя взимает штанины с обеих ног, если они уже спущены до 

колен. 

3. Спуск брюк с середины бедер до колен, садится и снимает их. 

4. Спуск брюк с бедер, садится и снимает их. 

5. Снимает брюки самостоятельно под присмотром взрослого. 

6. Снимает брюки самостоятельно. 

3.Умение 

одевать 

кофту 

1. Берет края обеих половинок переда кофты, соединяя их вместе, 

после того как взрослый одел кофту. 

2. Одевает один рукав, после того как взрослый одел другой. 

3. Надевает оба рукава, если взрослый удобно держит кофту. 

4. Берет подготовленную кофту и одевает один рукав. 

5. Берет подготовленную кофту и одевает оба рукава. 

6. Полностью надевает подготовленную кофту. 

7. Берет кофту из шкафа и самостоятельно надевает ее. 

Сначала нужно подбирать доступные для аутичного ребенка задачи, 

создавая при этом ситуацию успеха. Сложность задач увеличивается постепенно, 

причем взрослый на первых этапах действует за него, управляя его руками. Во 

время обучения взрослый помогает малышу, стоя позади него. Такая позиция дает 

ребенку возможность почувствовать, что он сам выполняет действие и 

одновременно чувствует готовность взрослого помочь ему. Взрослый помогает 

ребенку физически осуществить действие, направляя и координируя движение 

ребенка. Например, при обучении самостоятельно есть ложкой, взрослый своей 

рукой обхватывает руку ребенка и организует верные движение. Постепенно 

физическая помощь уменьшается. Если во время выполнения задач у ребенка 
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оказывается нежелательное поведение, нужно быстро вмешаться и направить его 

на выполнение задачи. Лучше использовать физическую помощь вместо того, 

чтобы ждать, пока ребенок начнет трясти руками или сбрасывать все со стола. 

Обучение следует начинать с полной физической помощи - «рука в руке». 

Со временем можно начать менять сопровождение действий ребенка: сначала 

руки взрослого держат руки ребенка и выполняют действия вместе с ним, потом 

руки взрослого касаются только запястий руки ребенка, потом предплечья, потом 

локтя. В дальнейшем необходимо некоторое время держать свои руки у рук 

ребенка, но не касаться их. То есть как «тень» сопровождать все движения 

ребенка, и если возникнет пауза или затруднения - вернуться к позиции «рука в 

руке», используя подсказку и снова убирая свои руки. 

Таблица  

Ориентировочные этапы формирования некоторых навыков с использованием 

физической помощи взрослого 

Навыки Этапы 

1.Умение 

пользоваться 

ложкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите ложку в руку ребенка, а 

другую его руку положите сбоку от тарелки. 

2. Держите руку ребенка с ложкой своей рукой. 

3. Зачерпните ложкой еду. 

4. Поднесите ложку ко рту ребенка и дайте ему возможность 

съесть. 

5. Опустите ложку в тарелку и дайте ребенку возможность 

проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая 

каждое действие словесным комментарием (коротким и четким). 

Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте 

ребенка. 

2.Умение 

пользоваться 

вилкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите вилку в руку ребенка. 

2. Держите руку ребенка с вилкой своей рукой. 

3. Наколите кусочек пищи на острые зубчики вилки. 

4. Поднесите вилку с наколотым кусочком в рот ребенка и дайте 

ему возможность съесть. 

5. Опустите вилку в тарелку и дайте ребенку возможность 
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проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая 

каждое действие словесным комментарием (коротким и четким). 

Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте 

ребенка 

4.Умение мыть 

руки 

1. Встаньте позади ребенка и возьмите своими руками его руки. 

2. Включите воду. 

3. Подставьте обе руки ребенка под воду. 

4. Возьмите мыло и подставьте его под воду. 

5. Намыльте руки ребенка. 

6. Положите мыло на место. 

7. Потрите тыльные стороны одной и другой ладони. 

8. Подставьте под воду обе руки и мойте их, потирая друг друга, 

пока не смоется вся пена. 

9. Закройте кран. 

10. Возьмите полотенце и вытрите руки ребенка. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая 

каждое действие словесным комментарием (коротким и четким). 

Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте 

ребенка. 

Конечно, эффективной подсказкой при обучении навыкам является 

физическая помощь, но надо учитывать, что есть дети с повышенной 

чувствительностью к прикосновениям. Для таких детей нужно использовать 

визуальные подсказки и инструкции. 

Визуальные подсказки в виде последовательных задач помогут эффективнее 

научить ребенка самостоятельно выполнять определенный алгоритм действий. 

Конечной целью визуальной поддержки (способ иллюстрации порядка действий) 

задач является выполнение ребенком последовательных действий без прямых 

инструкций или подсказок со стороны взрослых. Для этого используется набор 

карточек с предметными изображениями или подписями, на которые 

ориентируется ребенок при самостоятельном выполнении задания. 

На начальных этапах обучения социально-бытовым навыкам главной задачей 

является организация поведения, формирования установка на выполнение 

конкретной задачи. 
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Невозможно научить ребенка сразу всему, лучше сначала сосредоточиться на 

одном наиболее посильном навыке, постепенно подключая его к простейшим 

операциям в других бытовых ситуациях. Процесс усвоения аутичным ребенком 

бытовых навыков является длительным и постепенным, требует большого 

терпения от окружающих людей. Пошаговая система позволяет быстро и 

эффективно обучать ребенка с расстройствами аутистического спектра 

определенным навыкам. Для этого определяется уровень, на котором он может 

самостоятельно выполнить любое действие в рамках этого навыка и следующий 

маленький шаг, которому нужно научить ребенка. Каждый навык необходимо 

последовательно разделить на шаги – от простого к сложному. Помощь взрослого 

постепенно уменьшается в объеме, если ребенок усваивает действия внутри 

навыка, переходит от физической помощи к жесту, а в дальнейшем - к 

инструкции. 

2.9. Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-

педагогической помощи 

 Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 -обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья (РАС); 

 -обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей). 

 В результате реализации коррекционной программы: 

 -будут определены особые образовательные потребности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей ребенка.  
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Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования ребенка на заседаниях территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 Основные направления поддержки детской инициативности для детей с 

ОВЗ 

 1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребѐнка (центры активности) 

 2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях. 

 3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу 

 5. Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей, поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 6. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе. 

 7. Не критиковать результаты детей, а также их самих 

  8. Учитывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, 

нерешительные, конфликтные, непопулярные 

 9. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

 10.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

 • выражать радость при встрече; 

 • использовать ласковые и тѐплые слова; 

 • проявлять деликатность и тактичность. 

 Развитие познавательной и речевой деятельности: 

 - повышения уровня общего, сенсорного и интеллектуального развития; 

 - формирование познавательных интересов ребёнка посредством включения 

в различные виды деятельности; 

 - развитие умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида; 
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 - развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

 - развитие кругозора, формирование элементарных представлений о себе, о 

своей семье, об окружающем мире; 

 - развитие пространственных и временных представлений, социально-

бытовых ориентировок; 

 - сенсорное развитие, формирование представлений о свойствах предмета 

(цвет, форма, величина, положение в пространстве и т.д.); 

 - развитие целенаправленного зрительного и слухового восприятия; 

 - развитие произвольности и переключаемости внимания 

 - развитие зрительной и слуховой памяти, способности к произвольному 

запоминанию; 

 - развитие мыслительных операций; 

 - развитие способности наблюдать за предметно-игровыми действиями 

взрослого и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его 

действиям; 

 - развитие умения распределять объекты по группам на основе одного или 

нескольких признаков; 

 - совершенствование способности к подражанию действиям взрослого (в 

том числе речевому подражанию); 

 - развитие умения следовать инструкции, выполнять последовательность 

согласно визуальной модели, работать по предложенному образцу; 

 - развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой мотивации 

в различных видах деятельности; 

 - формирование базовых математических представлений; 

 - развитие и коррекция просодических компонентов речи и темпо-

ритмической организации речи; 

 - развитие произносительной стороны речи, способности выражать своё 

настроение и потребности с помощью речевых, мимических и пантомимических 

средств общения; 
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 - развитие и совершенствования навыка понимания речи (эмоционально-

смысловой комментарий); 

 - развитие артикуляционного праксиса; 

 - формирование и развитие спонтанной речи в быту и в игре; 

 - стимулирование, поддержка и поощрение речевой активности; 

 - накопление и активизация словарного запаса; 

 - развитие фонематического восприятия; 

 - развитие слухового внимания, внимания к обращённой речи; 

 - развитие способности к удержанию вербальной инструкции; 

 - формирование умения понимать простую одноступенчатую, далее 

двухступенчатую инструкцию. 

 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

 - формирование потребности в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми; 

 - коррекция и развитие компетенций эмоциональной сферы, развитие 

волевой регуляции деятельности; 

 - сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, 

поддержание работоспособности, предупреждение истощаемости, 

психофизических перегрузок. 

 Социальное развитие: 

 - развитие компетенций коммуникативной сферы, навыков социального 

поведения; 

 - развитие умений следовать правилам и соблюдать последовательность в 

различных видах деятельности; 

 - создание системы позитивного подкрепления социально-одобряемых форм 

поведения; 

 - развитие навыков самообслуживания; 

 - поэтапное формирование игровой деятельности, коммуникативного 

поведения; 
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 - расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов 

ребёнка с детьми и взрослыми в доступных для него пределах. 

 Развитие основных двигательных навыков: 

 - коррекция общей моторики мелкой моторики пальцев и рук, зрительно-

двигательной координации. 

2.10. Региональный компонент 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

связанная с национально-культурными, демографическими, климатическими и 

другими особенностями региона, представлена следующими направлениями: 

 - патриотическое воспитание детей; 

 - внедрение современных здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников с учётом их 

индивидуальных возможностей, в том числе детей-инвалидов; 

 - активное сотрудничество с родителями (законными представителями) и 

социальными партнерами по вопросам воспитания, образования, развития детей 

дошкольного возраста. 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально- культурных, демографических, климатических особенностей. 

Учитывая национально-культурные особенности Республики Крым, в 

Программе выделен раздел по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

историей, культурой, достопримечательностями, традициями и природой малой 

родины. 

При проектировании содержания Программы учитываются климатические 

особенности региона, к которому относится Республика Крым: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, снегопад, таяние снега и 

т.д.) и интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность 

светового дня, погодные условия. При ознакомлении детей с трудом взрослых 

педагоги учитывают ведущие отрасли экономики и производства. 

Умеренный континентальный климат Крыма позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в 
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зависимости от климатических условий и сезона (при температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с, продолжительность прогулки 

сокращается). 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический подход с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима дня. 
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      Эффективность системы коррекционно-педагогического воздействия во 

многом зависит от четкой организации и жизни деятельности детей в период их 

пребывания в детском саду. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В режиме полного 

дня (10.5-часового пребывания). Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. Следует помнить о значительной нервно-психической 

нагрузке, которую желательно равномерно распределять в течение дня. 

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности строятся 

с учетом возрастных, типологических и индивидуальных особенностей детей 

группы, а также решаемых задач коррекционно-развивающего обучения. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. В основе составления режима лежат следующие принципы: 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

 - учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

 - учет целесообразности. 

Особенности организации режимных моментов. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. 



84 
 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность 

в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Режим дня 

Холодный период года с 10,5 часовым пребыванием детей в ДОУ 

Режимные моменты 3 – 4 года Направленность работы 

педагога общего характера 

Утренний прием детей, 

свободная деятельность в 

группе 

730-815 Общение с родителями, самостоятельная деятельность 

детей под руководством взрослого, совместные игры 

детей со сверстниками.  

Утренняя гимнастика 815-820 

 

Оздоровительные процедуры 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

820-850 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания 

Свободная деятельность детей 
850-900 

Предметная деятельность, разные виды игр по 

инициативе ребенка под руководством взрослого 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

900-940  Предметная деятельность, дидактические игры, 

экспериментирование под руководством взрослого, 

двигательная активность восприятие музыки, 

художественной литературы 

Подготовка к прогулке 

 

Прогулка 

 

 

940-1140 

Двигательная активность, воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания 

 Наблюдения, беседы, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

Подготовка ко второму 

завтраку, завтрак 

1010-1020 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей 

1140-1210 Воспитание навыков самообслуживания, 

самостоятельная деятельность детей под руководством 

взрослого 

Подготовка к обеду, обед 1210-1240 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

самообслуживания 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

1240-1500 Сон 
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Постепенный подъем 

 

1500-1525 Оздоровительные и гигиенические процедуры, 

самообслуживание, самостоятельная деятельность,  

Полдник 1525-1550 Формирование культурно-гигиенических навыков, 

самообслуживания 

Игры,  самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

1550-1630 Самостоятельная деятельность детей. индивидуальное 

общение педагога с детьми 

предметная деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

 Уход домой 

1630-1800 
Двигательная активность, игровая деятельность, 

общение с родителями. 

Тёплый период года с 10,5 часовым пребыванием детей в ДОУ 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, самостоятельная деятельность 

(на улице) 
7.30-8.15 

  

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры детей, подготовка к ООД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

9.45-11.40 

Второй завтрак 10.10-10.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна. 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Художественное творчество, игры, 

наблюдения, воздушные солнечные ванны, 

чтение художественной литературы. 

Самостоятельная деятельность 

 

 

16.00-18.00 

Уход домой 18.00 

 

Режим двигательной активности 

                  Вид деятельности                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время 

года – на участке), 5 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин. 

перерыва между занятиями 
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Физкультминутки Ежедневно во время статических 

занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 

мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 15 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 10 -15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал, 20-25 мин 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

 

3. 2. Планирование образовательной деятельности (сетка занятий). 

Организованная образовательная деятельность 

№ Образовательная 

область 

Группа раннего возраста 

  Количество НОД 

  1.1. Познавательное развитие 

 Вид деятельности в неделю в месяц в год 

 ФЭМП 1 4 36 

 Ознакомление с 

окружающим 

0,5 2 18 

 Ознакомление с 

природой 

0,5 

 

2 

 

18 

 

 ИТОГО 2 4 72 

  1.2. Речевое развитие 

 Развитие речи 1 4 36 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

- - 

 

- 

 

 ИТОГО 1 4 36 

  1.3. Худождественно-эстетическое 

развитие 

 Музыкальное 2 8 72 

 Рисование 1 4 36 

 Лепка 0,5 2 18 
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 Аппликация 0,5 2 18 

 ИТОГО 4 16 144 

  1.4. Физическое развитие 

 Физическая культура в 

помещении 

2 

 

8 

 

72 

 

 Физическая культура на 

улице 

1 4 36 

 ИТОГО 3 12 108 

 ИТОГО 10 36 360 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Дежурство  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность  

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 

Расписание НОД на 2022-2023 учебный год 

 № 

п/п 

Время НОД 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. 9.00-9.15 

 

Рисование  

2. 9.25-9.40 

 

Физкультура 

3.  

 

 

В
т
о

р
н

и
к

 1. 9.00-9.15 

 

ФЭМП 

2. 9.25-9.40 

 

Музыка 

3.   
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С

р
ед

а
 

1. 9.00-9.15 

 

Физкультура 

2. 9.25-9.40 

 

Развитие речи 

3.  

 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. 9.00-9.15 

 

Ознакомление с природой (1, 3 неделя) 

Ознакомление с окружающим (2,4 неделя) 

2. 9.25-9.40 

 

Физкультура на улице 

3  

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 9.00-9.15 

 

Лепка (1,3 неделя) 

Аппликация (2,4 неделя) 

2. 9.25-9.40 

 

Музыка  

3.  

 

 

 

3. 3. Условия реализации Программы 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 - гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

 - обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 - способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 - создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 - обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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 - создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

  Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 - защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 -поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 
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методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, 

в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребѐнка с ОВЗ. 

 - взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3. 4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать: 

 - реализацию различных образовательных программ; 

 - создание необходимых условия для инклюзивного образования;  
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 - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 - учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 - содержательно-насыщенной, 

 - трансформируемой, 

 - полифункциональной, 

 - вариативной, 

 - доступной и безопасной. 

Определяются средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

В группе  имеются уголки и центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: уголок художественной литературы, центр двигательной 

активности, уголок развивающих игр, уголок творчества, уголок природы, центр 

трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

дорожки здоровья, спортивными играми: мячами, кегли. Есть игровой материал 

для сюжетно-ролевых игр: кухня, магазин, книжный уголок, театр с различными 

видами: пальчиковый, теневой, настольный, предусмотрены уголки ряжения для 

обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых 

игр, уголок природы с комнатными растениями, уголки для творчества, 

развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется проигрыватель 

с аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, создания 

музыкального фона. В достаточном количестве материал для продуктивной 

деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности 
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проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются детские 

рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, 

фломастеры, цветные карандаши. Имеется выставка детских работ «Наше 

творчество» в раздевальной комнате. В методическом кабинете имеет подбор 

демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, 

методическая литература с конспектами образовательной деятельности. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. В 

методическом кабинете есть необходимый демонстрационный материал, 

наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, 

художественная и познавательная литература. В группе есть уголок природы. На 

участках ДОУ имеются клумбы. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в группе имеется 

уголок по правилам дорожного движения, представленные настольными 

печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений в группе 

имеются игры на изучение цифр, геометрических фигур, подобран богатый 

материал по развитию мышления, памяти, внимания, ориентировки в 

пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен книжный уголок, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для 

развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, 

обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом 

3. 5.  Материально-техническое обеспечение. 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ 

и оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды ДОУ 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. В нашем детском саду 

созданы все условия для полноценного развития детей. Детский сад представляет 
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собой уютное и светлое помещение, где созданы и создаются все условия для 

благоприятного пребывания детей. Работа всего персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Во всем, что делается в детском саду, чувствуется любовь и 

душевная забота сотрудников о своих воспитанниках.  

В детском саду оборудованы:  

Помещения:  

- групповое помещение – 8 

- музыкальный зал - 1  

- физкультурный зал - 1  

- медицинский блок –1  

- методический кабинет – 1  

- кабинет педагога-психолога - 1 

- учителя-логопеда -1  

- сенсорная комната – 1 

На территории ДОУ имеются прогулочные площадки, для каждой группы, 

оборудованные качелями, горками, песочницами, беседками, теневыми навесами, 

а также спортивная площадка. 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. Создание единой 

образовательной информационной среды является одной из приоритетных задач 

развития образования в России. Дошкольное учреждение как часть социума 

представляет собой динамическую систему, отражающую заказ общества и 

тенденции его развития. В работе ДОУ всё более актуальным становится 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В ДОУ, для 

обеспечения образовательного процесса, имеются технические средства 

обучения:  

• мультимедийный проектор – 9;  

 Телевизор  

 ЭОР 
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Перед ДОУ стоит задача, найти место ИКТ в рамках действующего 

законодательства, то есть описать место ИКТ в реализации ООП ДО, 

относительно которой у нас утвержден ФГОС ДО.  

Санитарные нормы и правила являются механизмом, обеспечивающим 

безопасность жизнедеятельности ребенка. Для России это: 

 Санитарные правила и нормы 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы», 

 Санитарные правила и нормы 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы для ДОО». 

         На ранней стадии воспитания и обучения применение средств массовой 

информации (телевидение, видео и DVD), просмотр и использование компьютера 

(ноутбука) не должно разрешаться для детей младше двух лет. Для детей старше 

двух лет общее время, проводимое за экраном, должно быть использовано только 

для образовательной деятельности. При этом используемые программы должны 

быть свободны от рекламы и брендов. 

Ключевые моменты, на которые следует обращать внимание при 

использовании телевизора, заключаются в следующем: Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 (п. 6.11, 6.12, 

12.20, 12.21. 

Проекторы мы используем практически в каждом виде деятельности. Перед 

воспитателем детского сада, освоившим ИКТ, открываются безграничные 

возможности для эффективной и творческой работы.  (ФЭМП, развитие речи, 

окружающий мир, рисование, обучение грамоте).   

Чтобы сохранить здоровье глаз мы используем простую гимнастику: 

рисование с помощью взгляда. Она позволяет дать необходимый отдых глазам, 

предупредить нарушения, добиться улучшения зрения и даже укрепить здоровье в 

целом.  

Хорошие отзывы получают родительские собрания с использованием 

проектора (показ презентаций, подборка фотографий).  
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Использование проекторов, помогло нам значительно изменить 

развивающую среду в группе. Уже само использование проектора повышает 

интерес и внимание детей, формирует мотивационную, интеллектуальную и 

операционную готовность к последующим действиям.  

Педагогу отводится большая роль в повышении качества образовательного 

процесса путем использования ИКТ в работе с детьми, их родителям, а также в 

процессе собственного профессионального роста. Использование ИКТ не 

заменяет привычных ход работы, а является лишь дополнительным источником 

информации.  

 Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда:  

- инициирует познавательную и творческую активность детей,  

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

 - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности           

 Развивающая среда в группах построена с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей, интересов детей. При создании предметно-

развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей с 

РАС. Группа постепенно пополняются современным игровым оборудованием. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду уделяется особое 

внимание эстетическому оформлению помещений, так как среда играет большую 

роль в формировании личностных качеств дошкольников. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований. В группе и помещениях ДОУ созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

Предметно-развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного 

дидактического материала. 
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 Для воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы 

группа оснащена: 

- Мебелью; 

- Мягкий инвентарь: 

 • Напольное покрытие в игровой зоне. 

 - Игры и игрушки 

- Конструкторы: 

 • Конструкторы пластмассовые разной величины и способов сцепки деталей. 

 - Настольно-печатные, дидактические:  

• На формирование элементарных математических представлений, 

логического мышления, сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве 

(пирамидки, стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, набор цветных палочек, «Мой день», «Подбери по цвету и форме», 

«Домино» и т.п.) 

• На формирование мелкой моторики и развитие речи (несколько видов 

мозаики, «Весёлые истории», «Из чего какое?» и т.п.).  

• Динамические игрушки 

 • Спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, обручи, кегли, малая 

баскетбольная корзина, сухой бассейн и т.п.). 

 • Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный и т.п. 

 • Художественная и методическая литература.  

- Наглядные пособия.  

Специальное оборудование для обучающегося с РАС: 

-  сенсорная комната. 

Методическое обеспечение программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программно – методическое обеспечение 

Программа: 

Примерная Основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. , М.: издательство Мозаика-Синтез, 2014г. 

Технологии и пособия: 
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1.Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Конспекты 

упражнений для детей 3-7 лет», М. : Мозаика – Синтез, 2012г. 

2. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программно – методическое обеспечение 

Программа: 

1.Примерная Основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. , М.: издательство Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Технологии и пособия: 

1.В.В.Гербова программа и методические рекомендации «Развитие 

речи в детском саду» (для занятий с детьми 3-4 года). М.: издательство 

Мозаика – Синтез, 2006.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программно – методическое обеспечение 

Программа: 

1.Примерная Основная общеобразовательная  программа дошкольного 

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

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., М.: издательство Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Технологии и пособия:  

1.И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада», М.: Издательство Мозаика – Синтез, 2009г. 

2.О.А.Соломенникова  «Ознакомление с природой во второй младшей  

группе детского сада», М.: Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010г. 

3.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада», М.: Издательство МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2011г. 

    Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 

Программно – методическое обеспечение 

Программа: 

1.Примерная Основная общеобразовательная  программа дошкольного 

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

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., М.: издательство Мозаика-Синтез, 2014г.  

 Технологии и пособия:  

1.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада», М.: Издательство Мозаика – Синтез, 2007г. 

2. «Комплексные занятия. Вторая младшая группа», под редакцией  

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., М.: издательство Мозаика-

Синтез, 2014г.   

3.М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова программа и методические рекомендации  

«Музыкальное воспитание в детском саду» (для занятий с детьми 3-4 года ). 

М.: издательство Мозаика – Синтез, 2006. 
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     Образовательная область «Социально - коммуникативное  развитие» 

Программно – методическое обеспечение 

Программа: 

Примерная Основная общеобразовательная  программа дошкольного 

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

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., М.: издательство Мозаика-Синтез, 2012г.  

 

 «Крымский  веночек» Мухоморина Л. Г., Араджиони М. 

А., Горькая А., Кемилева Э. Ф., Короткова С. Н., Пичугина ., Т. 

Алексеевна., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В. 

3. 6. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС 

Воспитатель детского сада для детей с РАС помимо общеобразовательных 

задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 

основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мотивации, 

доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 

интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении 

каждой новой темы являются  упражнения на развитие логического мышления, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-

пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение 

ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и 

т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

 Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-

приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит повседневное 

наблюдение за состоянием игровой деятельностью, коммуникативными навыками 

ребѐнка. 



99 
 

3. 7. Формы и методы способов реализации программы 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Специально подготовленные педагогами занятия коррекционно-

развивающей направленности для детей с РАС, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и воспитания к организации 

процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 

детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

участника совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения 

и воспитания детей с ограниченным и возможностями здоровья по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и регуляции 

поведения, ориентированное на повышение их адаптационных способностей и 

расширение жизненного опыта. 

3. 8. Взаимодействие с семьей 

  Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья 

играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между 

родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который 

он считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был 

достойный пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в 

дошкольном возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, 

справедливость, правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. 

Поэтому так важно учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в 
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воспитании отдельных черт характера должна также осуществляться в 

соответствии с полом дошкольника и ролями взрослых в семье. Так, мать учит 

ребенка находить общий язык, искать компромисс, от нее исходит ласка, забота и 

любовь. Отец является олицетворением порядка, защиты, это первый учитель 

жизни, который помогает быть сильным и целеустремленным. Отношения внутри 

семьи – важнейший фактор, оказывающий влияние на воспитание ребенка и на 

всю его последующую жизнь.  

 Задачи педагога: 

 -консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по 

вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 - консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, 

социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном 

развитии; 

 - разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в 

семье; 

 - при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для 

родителей и других форм обучения;  

 - участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития детей с 

общим недоразвитием речи. 
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Мониторинг развития ребенка 

Данная система мониторинга позволяет определить актуальный уровень 

развития каждого ребёнка с ОВЗ, а также определить трудности реализации 

программного содержания.  

Мониторинг проводится в несколько этапов.  

Первый этап (сентябрь).  Цель обследования на начальном этапе -выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить исходный 

уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме 

программы «Программа воспитания и обучения в детском саду».   

Второй этап (первые две недели января).  Основной целью обследования 

на втором этапе является выявление особенностей динамики развития каждого 

ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим симптомом 

является отсутствие положительной динамики.  В таких случаях дети вторично 

направляются на ЦПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе 

дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, 

содержания коррекционной работы с каждым ребенком и группой в целом. В 

программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-

педагогической работы в следующем полугодии.  

Третий этап (две последние недели мая).  Цель –определить характер 

динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный 

маршрут для каждого воспитанника.  На основе результатов обследования 

осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в 

школу.  

 

 

Приложение 2 
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Диагностика нервно-психического и речевого развития ребенка  

 

Критерии оценки 

баллы Показатели 

4 Высокий уровень – стабильная положительная динамика 

3 Выше среднего уровень -  положительная динамика нестабильна (проявляется 

периодически самостоятельно) 

2 Средний уровень – относительно-положительная динамика  (проявляется  часто,  с  

помощью) 

1 Низкий уровень -  незначительная динамика (проявляется редко и только с помощью) 

0 Отсутствие  динамики 

 

Восприятие 

Параметры 

Сроки 

Цвет                        

Форма 

                                       Величина 

К. Ж. С. З. Ч. Б. Гол Ор. 
     

Боль- 

шой 

Малень-

кий 

Высо 

кий 

Низ- 

кий 

Длин- 

ный 

Корот 

кий 

Начало года 
                   

Середина 

года 

                   

Конец года 
                   

 

 

 

 

 

 

 

Целостность восприятия 
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Параметры 

Сроки 

Узнавание предмета по 

контуру, в силуэтном 

изображении 

Разрезная картинка Узнавание предмета в условиях 

наложения 

2-4 части 3-5 частей 

Начало года 
    

Середина года 
    

Конец года 
    

 

Память 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

 

 

 

 

 

 

Мышление 

Параметры 

Сроки 

Слуховая Зрительная 

Стихи Набор слов «Чего не стало» Набор картинок 

Начало года 
    

Середина года 
    

Конец года 
    

Параметры 

Сроки 

Понимает инструкцию Устойчивость Распределение и 

переключаемость 

Начало года 
   

Середина года 
   

Конец года 
   

Параметры 

Сроки 

Обобщение Сравнение «Четвертый 

лишний» 

Причинно-

следственные связи 

Начало года 
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Речь 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкая  моторика 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственно-временные представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середина года 
    

Конец года 
    

Параметры 

Сроки 

Обращенная 

речь 

Звукопроизношение Слоговая 

структура 

Словарь Грамматика Связная речь 

Начало года 
      

Середина 

года 

      

Конец года 
      

Параметры 

Сроки 

Удержание позы 

кисти руки  

(«Кольцо», «Кулак 

– ладонь»; «Заяц» - 

прав.и лев. руками) 

Рисование    Вырезание Складывание фигуры 

из палочек 

Ведущая рука 

   

Начало года 
       

Середина года 
       

Конец года 
       

Параметры 

Сроки 

Показать предметы 
 

Схема 

тела 

Части 

суток 

Времена 

года 

Дни 

недели 

Вверху Внизу Впереди Сзади Слева Справа 
    

Начало года 
          

Середина 

года 

          

Конец года 
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Элементарные математические представления 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-волевая сфера: 

1.Поведение в процессе обследования 

_____________________________________________________________________________ 

2.Характер деятельности: проявление интереса к заданию  

_____________________________________________________________________________, 

наличие самоконтроля _________________________________________________________, 

целенаправленность деятельности________________________________________________ 

3.Понимание эмоционального смысла картин______________________________________ 

4.Контактность в общении со взрослыми, детьми___________________________________ 

Заключение  учителя-логопеда по результатам обследования 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

Сроки 

Пересчет предметов Соотнесение количества 

предметов 

с количеством пальцев 

Счетные операции 

На конкретном 

материале 

На абстрактном 

материале 

Начало года 
    

Середина года 
    

Конец года 
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Приложение 3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Январь 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие 

способности 

выражать свое 

настроение и 

потребности с 

помощью 

речевых, 

мимических и 

пантомимическ

их средств 

общения 

Формировани

е 

представлени

й об 

окружающем 

мире 

Формирование у 

ребенка 

системы 

взаимоотношен

ий, 

необходимых 

для включения в 

окружающую 

жизнь 

Стимулирован

ие интереса и 

внимания к 

различным 

эмоциональны

м состояниям 

человека 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

двигательн

ой 

координаци

и 

Февраль  

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1-2 НЕДЕЛЯ МОНИТОРИНГ 

3-4 НЕДЕЛЯ 

Развитие 

понимания речи 

(эмоционально-

смысловой 

комментарий 

Развитие 

умения 

обыгрывать 

игрушки 

Формирование 

адекватного 

поведения и 

социально-

бытовых 

навыков 

Формирование 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

контакте со 

взрослыми 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

двигательн

ой 

координаци

и 

Март  

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие 

возможности 

активно 

пользоваться 

речью 

(растормаживан

Формировани

е 

ориентирован

ия на 

величину, 

форму, цвет. 

Развитие 

умения играть 

вместе 

Провоцировани

е подражанию, 

действию , 

мимике, 

интонации 

взрослого 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

двигательн
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ие внешней 

речи) 

Целостное 

восприятие 

предметов 

ой 

координаци

и 

Апрель 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Провоцировани

е ребенка на 

непроизвольные 

словесные 

реакции 

Стимуляция 

интереса к 

выполнению 

предметно-

игровых 

действий по 

подражанию 

и показу 

действий 

взрослого 

Развитие 

умения 

воспроизводить 

цепочку 

игровых 

действий, 

вводить в игру 

элементы 

сюжетной игры 

Повторение за 

ребенком и 

обыгрывание 

его звуковых 

реакций 

(аутостимуляц

ия) 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

двигательн

ой 

координаци

и 

Май 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие 

понимания речи 

(эмоционально-

смысловой 

комментарий) 

Обучение 

совместным 

действиям 

ребенка со 

взрослым и 

предметно-

игровой 

ситуации, 

подражанию 

действиям 

взрослого 

Формирование 

эмоционального 

отношения к 

обыгрываемому 

предмету или 

игрушке 

Провоцировани

е ребенка на 

непроизвольны

е словесные 

реакции 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики, 

зрительно-

двигательн

ой 

координаци

и 

 
 

 


