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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа (далее –  Программа) предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с  задержкой психического 
развития. 

   Необходимость и актуальность разработки данной программы вызвана введением в действие закона «Об образовании в Российской 
Федерации», который предусматривает написание каждым педагогом рабочих программ. 

   Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года 

и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы». 
-  Федеральный закон от  03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов".  -  Постановление Правительства РФ от 

07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011). 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1014. Зарегистрировано в Минюсте России 26 сентября 2013 г. N 30038. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30 августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067. 

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

- Устав МБДОУ – «Детский сад №1 «Звездочка», г.Якутск. 
- Адаптированная образовательная программа МБДОУ 
   В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 
   Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  
- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР и РАС
 - развития позитивных качеств личности; 



- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений развития; 
-  формирования  определенного  круга  представлений  и  умений,  необходимых  для  успешной  подготовки  детей  к  обучению  в 

общеобразовательной школе. 
   Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми возраста от 5 до 7 лет групп с задержкой психического развития и с 

расстройством аустического спектра. Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 
   Реализация  данной  программы  позволит  создать  оптимальные  условия  для  повышения  эффективности  образовательной  работы  в 

разновозрастной группе комбинированного вида для детей с ЗПР и РАС, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 
максимального преодоления отставания в познавательном, речевом развитии и интеллектуальном развитии.

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения
   Основная  цель  программы  –  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства, 

формирование основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в  соответствии с  возрастными и 
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

   Задачи: 
• Обеспечивать процесс обучения и воспитания с позиций системного подхода. 
• Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ЗПР и РАС, с учётом особенностей 

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

• Накапливать представления и знания о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, природных явлениях; 
• Формировать представления о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве; 
• Формировать представления о здоровом образе жизни. 
• Развивать познавательную активность в сенсорном и умственном развитии; 
•  Преодолевать  недостатки  речевого  развития  при  помощи обогащения  и  систематизации словаря,  развитие  устной монологической и 

диалогической речи. 
• Формировать устойчивую положительную мотивацию к различным видам деятельности.
        • Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР и РАС. 
        • Обогащать эмоционально-волевую сферу. 
   Согласно ФГОС ДО в Программе учитываются: 
    1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ОВЗ; 
    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 ОВЗ «Программы» на разных этапах ее реализации; 



    5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование специальных методов, методических 
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной 
коррекции нарушений их развития. 

   Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 
   1)  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с  ОВЗ,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в  освоении 

«Программы»; 
   2)  разностороннее  развитие  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных 

потребностей, социальной адаптации.
   Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:
  • полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
  • построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
  • содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
  • поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
  • сотрудничество организации с семьями; 
  • приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
  • формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
  • возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

  • учет этнокультурной ситуации развития детей. 
   Программа разновозрастной группы обеспечивает развитие детей с ЗПР и РАС в возрасте от 5-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным областям: 
  • социально – коммуникативное развитие, 
  • познавательное развитие, 
  • речевое развитие, 
  • художественно – эстетическое развитие, 
  • физическое развитие.

1.3 Характеристика контингента воспитанников с ЗПР

   Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в воспитании и обучении. Психическое развитие таких детей 
характеризует неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный запас 
общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 
Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы восприятия и мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе 
преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала.  Однако по мере совершенствования различных психических процессов и 
формирования устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения дошкольников. 



   У  детей  с  ЗПР  страдает  память,  отсутствует  умение  использовать  вспомогательные  средства  для  запоминания.  Необходим  более 
длительный период для приема и переработки сенсорной информации. 

   Кроме того, отмечается низкий навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 
   У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою 

деятельность; однако они легко принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ действий при выполнении аналогичных 
заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия. 

   Дети  отстают  в  речевом  развитии  (недостатки  произношения,  аграмматизм,  ограниченность  словаря).  Недостатки  в  развитии 
эмоционально-волевой  сферы  проявляются  в  эмоциональной  неустойчивости  и  возбудимости,  несформированный  произвольной  регуляции 
поведения,  слабости  учебной  мотивации  и  преобладании  игровой.  Характерны  недостатки  моторики,  в  особенности  мелкой,  затруднения  в 
координации  движений,  проявления  гиперреактивности.  Существенными  особенностями  детей  с  ЗПР  являются  неравномерность,  мозаичность 
проявлений недостаточности развития. 

    Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным 
развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой 
активности, замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР 
импульсивность  действий,  недостаточную  выраженность  ориентировочного  этапа,  целенаправленности,  низкую  продуктивность  деятельности. 
Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования. 
Особенности  проявляются  в  ведущей  игровой  деятельности  и  характеризуются  у  старших  дошкольников  несовершенством  мотивационно  - 
потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами и представлениями. Выражено недоразвитие 
коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 

   Первая  группа  -  задержка  психического  развития  конституционального  происхождения.  Это  гармонический  психический  и 
психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет 
черты более  раннего возраста,  даже когда  они уже становятся  школьниками.  У этих детей особенно сильно выражено отставание в  развитии 
эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается 
большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны 
легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном 
возрасте. 

   Вторая  группа  —  задержка  психического  развития  соматогенного  происхождения,  которая  связана  с  длительными  тяжелыми 
соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 
пищеварительной  системы.  Длительная  диспепсия  на  протяжении  первого  года  жизни  неизбежно  приводит  к  отставанию  в  развитии. 
Сердечно-сосудистая  недостаточность,  хроническое  воспаление  легких,  заболевания  почек  часто  встречаются  в  анамнезе  детей  с  задержкой 
психического развития соматогенного происхождения. 

   Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно 
редко, так же, как и задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития психогенного происхождения 
связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, 
часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 
раннем  детстве.  Безнадзорность  приводит  к  психической  неустойчивости,  импульсивности,  взрывчатости  и,  конечно,  безынициативности,  к 
отставанию  в  интеллектуальном  развитии.  Гиперопека  ведет  к  формированию  искаженной,  ослабленной  личности,  у  таких  детей  обычно 



проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, 
эгоизм. 

   Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического развития церебрально-органического генеза. 
   Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, 

интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет.     
   Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 

гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны.
   Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, 

головного мозга. (Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития имеются варианты, различные 
как по степени выраженности, так и по особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности.)  В дальнейшем изложении речь 
пойдет преимущественно об этой форме задержки психического развития, поскольку дети с органической или функциональной недостаточностью 
мозга нуждаются в особых условиях воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент специальных детских садов (групп), 
школ и классов для детей с задержкой психического развития.

1.3.1. Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой психического развития
   Дети  с  ЗПР  имеют  потенциально  сохранные  возможности  и  интеллектуального  развития,  однако  для  них  характерны  нарушения 

познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная 
выраженность  познавательных  интересов  у  детей  с  ЗПР  сочетается  с  незрелостью  высших  психических  функций:  память,  внимание,  плохой 
координацией движений. У детей данной категории все основные психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют 
качественное своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также 
ярко  выраженная  неравномерность  формирования  разных  сторон  психической  деятельности.  Такие  дети  не  имеют  нарушений  отдельных 
анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 3 целенаправленной деятельности на 
фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС.

    Ребенку с ЗПР свойственны:
  - низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками); 
  - отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; 
  - неравномерная работоспособность; 
  - отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 
 - выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве; 
  - нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают несоответствия своей работы предложенному 

образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу; 
 - снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и с взрослыми; 
 -  нарушения речи:  одни используют довербальные средства общения,  другие пользуются простой фразой,  аграмматичной,  структурно 

нарушенной.



1.3.2. Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития
   У детей 6-7 лет с задержкой психического развития значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной 

деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и 
делать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного мышления. 

   Анализ объектов отличается у детей 6-7 лет с  задержкой психического развития меньшей полнотой и недостаточной тонкостью. В 
результате этого они выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей 
при анализе признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при обобщении. Умение мысленно сравнивать 
предметы или явления и выделять в них общий признак является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. 
Недостаточный  уровень  сформированности  операции  обобщения  у  детей  с  задержкой  психического  развития  отчетливо  проявляется  при 
выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Адекватное выполнение таких заданий предполагает, прежде всего, 
наличие необходимого запаса родовых понятий таких, как «мебель», «посуда», «растения», «животные» и т.д. Дети 6-7 лет этой категории могут 
правильно воспроизвести в среднем лишь половину необходимых понятий. Это относится не только к родовым, но и видовым понятиям. Иногда это 
бывает связано с недостаточным личным опытом ребенка и бедностью его представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. 
Для  формирования  родовых  понятий  используются  образные  логические  упражнения.  Важно,  чтобы  они  предъявлялись  в  определенной 
последовательности:  упражнения  в  словесной  классификации  следует  проводить  после  овладения  детьми  навыками  группировки  реальных 
предметов  и  изображений.  В  дальнейшем  уместно  предлагать  детям  более  сложные  задания:  выделить  группы  однородных  предметов  из 
предложенного материала, указывая общее слово и перечисляя единичные предметы, относящиеся к понятию, которое оно обозначает. 

   Большинство детей 6-7 лет с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют элементарными формами классификации. 
Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения одного из признаков (цвета или формы) не представляет для них 
трудностей. 

   При классификации сложного геометрического материала и классификации по двум признакам продуктивность выполнения работы 
несколько снижается. Основная трудность заключается в том, что дети не могут мысленно осуществить операцию совмещения двух признаков. 
Однако  они  оказываются  в  состоянии  выполнить  задание,  если  им  предоставляется  возможность  практически  действовать  с  объектами 
классификации. 

   Недостаточное развитие мыслительных операций отчетливо проявляется у  ребенка 6-7  лет  с  задержкой психического развития при 
выполнении различных учебных заданий. Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми особенностями ребенка. 
Часто дети с задержкой психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, 
когда потенциально они в состоянии справиться с нею. Дети с особыми образовательными нуждами нередко подменяют трудную для них задачу 
более легкой. Они как бы сознательно стремятся избежать усилий, связанных с умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. 
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее 
участия в мыслительном процессе. 

   Нарушение речевого развития детей 6 – 7 лет с задержкой психического развития носит системный характер и входит в структуру дефекта. 
Для этих детей характерны бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же 
слов, неадекватное их использование. Низкий уровень владения морфемным составом слова приводит к неумению распознавать его семантику по 



значимым словообразовательным компонентам. Например, вместо «порвали кораблик» говорят «сломали». Шоссе, тропинку, мостовую обозначают 
одним словом «дорога», не чувствуя разницы в лексическом значении слов.  

   Дети 6-7 лет с задержкой психического развития имеют различные недостатки речевого развития, помимо нарушений звуковой стороны 
речи наблюдаются отклонения в ее лексико-грамматическом оформлении. 

   Для  речи  рассматриваемой  категории  дошкольников  характерны:  ограниченный  круг  используемых  частей  речи  (в  основном 
существительные, глаголы, личные местоимения), затруднения в словообразовании. При усложнении синтаксической конструкции в речи детей 6-7 
летнего возраста с задержкой психического развития проявляются аграмматизмы, особенно в согласованиях косвенных падежей существительных с 
прилагательными и местоимениями («много хвойные деревья», «на зеленых лугов», в неправильном управлении «Дед тащит репка»). 

   Ряд нарушений наблюдается и в процессе формирования чувства языка. У детей с задержкой психического развития 6-7 лет период 
словотворчества наступает позже и продолжается дольше, чем в норме. К концу дошкольного возраста у детей этой группы может наблюдаться 
«взрыв» словотворчества,  однако употребление неологизмов отличается рядом особенностей.  Например,  для образования слов одной и той же 
грамматической категории может быть использован один и тот же словообразовательный аффикс.  В отличие от нормы, когда неправильность 
неологизма осознается самим ребенком, дети 6-7 лет с задержкой психического развития в большинстве случаев определяют образованное ими 
слово как правильное. При по парном сравнении грамматически верно и неверно оформленных предложений многие дети воспринимают их как 
правильные,  меньшинство  считают,  что  одно  из  этих  предложений  неправильное,  но  не  могут  указать,  какое.  Нарушения  становления 
словообразовательных процессов у детей данной группы обусловлены более поздним, по сравнению с нормой, формированием обобщенных классов 
слов с выраженными трудностями их дифференциации. 

   В 6-7 летнем возрасте дети с задержкой психического развития не умеют самостоятельно пересказать прослушанный текст, составить 
рассказ по сюжетной картинке, дать описание предмета. При составлении устных сочинений наблюдается быстрое соскальзывание с заданной темы 
на другую, более знакомую и легкую; привнесение в рассказ побочных ассоциаций и инертных стереотипов; частое повторение одних и тех же слов 
и  фраз;  постоянное  возвращение  к  высказанной  мысли.  Сложноподчиненные  предложения,  которые  составляют  дети  этой  группы,  настолько 
пространны, что иногда у слушающего создается впечатление, что ребенок, начав говорить, не может остановиться. Все это является результатом 
затруднений в планировании и развертывании речевого сообщения. 

   Внимание дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной 
концентрированностью  на  объекте.  Детям  свойственна  пониженная  работоспособность  и  неустойчивость  внимания  имеют  разные  формы 
индивидуального  проявления.  У  одних  дошкольников  максимальная  концентрация  внимания  и  наиболее  высокая  работоспособность 
обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение 
внимания наступает после того,  как они приступят к деятельности; у третьих отмечаются периодические колебания внимания.  У большинства 
дошкольников данной категории внимание неустойчивое - быстро фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только 
малого  объема  информации.  Меньшую  группу  составляют  дети  с  пассивным  вниманием:  медленно  сосредоточиваются  и  также  медленно 
переключаются  на  другую работу.  Снижение способности распределять  и  концентрировать  внимание  особенно проявляется  в  условиях,  когда 
выполнение  задания  осуществляется  при  наличии  одновременно  действующих  речевых  раздражителей,  имеющих  для  детей  с  задержкой 
психического  развития  значительное  смысловое  и  эмоциональное  содержание.  Посторонние  раздражители  вызывают  значительное  замедление 
выполняемой деятельности детей 6-7 лет с задержкой психического развития и увеличивают количество ошибок.   

   У всех дошкольников седьмого года жизни с задержкой психического развития наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются 
всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь, у детей ограничен объем 
памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала. Очень 



важную  роль  играет  непроизвольная  память  ребенка.  Дети  с  задержкой  психического  развития  запоминают  хуже  нормально  развивающихся 
дошкольников, которые моложе их на два - три года. Одна из основных причин недостаточного уровня развития непроизвольной памяти у детей с 
задержкой психического развития — их низкая познавательная активность. Дошкольникам седьмого года жизни с задержкой психического развития 
свойственны импульсивность, расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот, вялость, медлительность, которые обычно 
сохраняются  при  воспроизведении  заученного  материала.  Назвав  несколько  запомнившихся  слов  или  картинок,  они  считают  свою  задачу 
выполненной и не предпринимают попыток вспомнить больше. После дополнительного стимулирования со стороны взрослого большинство детей 
рассматриваемой категории воспроизводят дополнительно некоторое количество материала, что свидетельствует о том, что сами они не до конца 
реализуют возможности своей памяти. Дети с задержкой психического развития обнаруживают более низкие результаты при запоминании связного 
текста, цифр, наборов слов и предметных картинок. В связи с этим необходимо отбирать материал так, чтобы уменьшить объем его запоминания 
примерно в 2 раза по сравнению с нормой. При этом заслуживает специального внимания тот факт, что полнота воспроизведения в значительной 
мере  зависит  от  сложности  задания.  Недостатки  произвольной  памяти  у  детей  с  задержкой  психического  развития  проявляются  не  только  в 
снижении объема памяти, но и в ее недостаточной точности. 

   У  многих  детей  6-7  лет  с  задержкой  психического  развития  наблюдаются  трудности  с  восприятием учебного  материала.  Об  этом 
свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, что 
его восприятие неполноценно, вследствие этого не получает достаточной информации об окружающем мире. Скорость восприятия у дошкольников 
с  задержкой  психического  развития  становится  заметно  ниже  той,  что  считается  нормальной  для  данного  возраста,  фактически  при  любом 
отклонении от оптимальных условий. Дети рассматриваемой категории испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных 
или схематических изображениях, особенно если те перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дошкольники 6-7 лет с задержкой психического 
развития не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв. 

   Недостатки  слухового  восприятия  у  дошкольников  седьмого  года  жизни  с  задержкой  психического  развития  проявляются  в 
фонематических нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют глухие и звонкие согласные («б»-«п», «д-«т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и 
последовательность звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при сочетании согласных - «зонт», «страна»). Им трудно вычленить 
слово из предложения, предложение из текста.  

   Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей 6-7 лет с задержкой психического развития (например, 
направления или расположения отдельных элементов в сложном изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе сложного 
взаимодействия зрения, двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у детей с задержкой психического развития с 
запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень 
важно различать расположение элементов. Узость пространственного восприятия проявляется в выполнении задания не до конца. 

   Поскольку развитие пространственных представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование 
представлений данного вида у дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои особенности: 

  - ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития;    
  -  не  сформирована  мотивационная  готовность  (даже  если  ребенок  хочет  идти  в  школу,  в  большей степени  его  привлекает  учебная 

атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться);
  -  отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности (ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям; 
  - не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности); 
  - испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 



  - непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
  - несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно 
  - логического мышления; 
  -  могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения.

1.4 Характеристика контингента воспитанников с РАС

РАС  являются  достаточно  распространенной  проблемой  детского  возраста  и  характеризуются  нарушением  развития  коммуникации  и 
социальных навыков.  Общими являются  аффективные  проблемы и  трудности  развития  активных взаимоотношений с  динамично  меняющейся 
средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 
психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение 
РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на 
прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 
может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем  расстройства 
аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 
когда  дети  с  выраженным  аутизмом  проявляют  избирательную  одарённость.  В  соответствии  с  тяжестью  аутистических  проблем  и  степенью 
нарушения  (искажения)  психического  развития  выделяется   четыре  группы  детей,  различающихся  целостными  системными  характеристиками 
поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 
значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:

1.4.1. Первая группа.

Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 
не  реагируют  на  обращение  и  сами  не  пользуются  ни  речью,  ни  невербальными  средствами  коммуникации,  их  аутизм  внешне  проявляется 
как отрешенность от происходящего.

Дети   будто  не  видят  и  не  слышат,  могут  не  реагировать  явно  даже  на  физический дискомфорт.  Тем не  менее,  пользуясь  в  основном 
периферическим  зрением,  они   редко  ушибаются  и  хорошо  вписываются  в  пространственное  окружение,  бесстрашно  карабкаются,  ловко 
перепрыгивают,  балансируют.  Не  вслушиваясь,  не  обращая  ни  на  что  явного  внимания,  в  своем  поведении  могут  показывать  неожиданное 
понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения 
умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 
нарушении  формирования  зрительно-двигательной  координации.  Этих  детей  можно  мимолетно  заинтересовать,  но  привлечь  к  минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 



прекращается,  он  успокаивается.  Негативизм  в  этих  случаях  не  выражен  активно,  дети  не  защищаются,  а  просто  уходят  от  неприятного 
вмешательства.

При  столь  выраженных  нарушениях  организации  целенаправленного  действия  дети  с  огромным  трудом  овладевают  навыками 
самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 
другими привлекшее их слово или фразу,  а  иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее.  Эти слова без специальной 
помощи  плохо  закрепляются  для  активного  использования,  остаются  эхом  увиденного  или  услышанного.  При  явном  отсутствии  активной 
собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и 
прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 
информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.

При  овладении  навыками  коммуникации  с  помощью   карточек  с  изображениями,  словами,  в  некоторых  случаях  письменной  речью  с 
помощью  клавиатуры  компьютера,  эти  дети  могут  показывать  понимание  происходящего  значительно  более  полное,  чем  это  ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 
их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 
привязанности к близким.  Они разделяют своих и чужих,  это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 
контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут 
взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с  такими детьми.  Задачами последующей работы 
является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 
коммуникации  и  социально-бытовых  навыков,   и  максимальная  реализация  открывающихся  в  этом  процессе  возможностей   эмоционального, 
интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 
индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в  группу других детей.  У этого глубоко аутичного ребенка есть в  этом 
внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 
 В  зависимости  от  уровня  интеллектуального  развития  обучающиеся  этой  группы  могут  осваивать  варианты  8.3   или  8.4.образовательной 
программы.

1.4.2. Вторая группа.

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 
стремятся  к  скрупулёзному сохранению постоянства  и  порядка  в  окружающем.  Их аутистические  установки  более  выражаются в  активном 
негативизме (отвержении).

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка 
первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные 
формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко 
всему  новому,  могут  проявлять  выраженный  сенсорный  дискомфорт,  брезгливость,  бояться  неожиданностей,  они  легко  фиксируют  испуг  и, 



соответственно,  могут  накапливать  стойкие  страхи.   Неопределенность,  неожиданный  сбой  в  порядке  происходящего,  могут  дезадаптировать 
ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 
осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок 
может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках 
и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима 
специальная  работа  для  перенесения  их  в  новые  условия.  Характерна  речь  штампами,  требования  ребенка  выражаются  словами и  фразами в 
инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 
подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

Именно  у  этих  детей  в  наибольшей  степени  обращают  на  себя  внимание  моторные  и  речевые  стереотипные  действия  (особые, 
нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 
ребенка  и  могут  усилиться  в  ситуациях  тревоги:  угрозы  появления  объекта  страха  или  нарушения  привычного  порядка.  Это  могут  быть 
примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 
сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 
действия  ребенка  важны  ему  для  стабилизации  внутренних  состояний  и  защиты  от  травмирующих  впечатлений  извне.  При  успешной 
коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка:  уникальная память, 
музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения 
часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной (специальной),  но и массовой школы.  Проблема в  том,  что знания без 
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на 
вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться 
ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины 
мира сложившимся узким жизненным стереотипом.

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем 
не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 
 гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 
социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 
обучаться в условиях детского учреждения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной 
программы.

1.4.3. Третья группа.

Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 
поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные 
трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами 
и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.



Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 
действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 
 формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 
стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, 
с которыми заведомо может справиться.

Стереотипность  этих  детей  в  большей  степени  выражается  в  стремлении  сохранить  не  постоянство  их  окружения,  а  неизменность 
собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 
потенциального  лидера.  Это  ошибочное  мнение,  поскольку  неумение  вести  диалог,  договариваться,  находить  компромиссы  и  выстраивать 
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.

При огромных трудностях  выстраивания  диалога  с  обстоятельствами дети  способны к  развернутому монологу.  Их речь  грамматически 
правильная, развернутая, с  хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 
сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно поддержать  простой разговор.    

Умственное  развитие  таких  детей  часто  производит  блестящее  впечатление,  что  подтверждается  результатами  стандартизированных 
обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 
проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети 
имеют  ограниченное  и  фрагментарное  представление  о  реальном  окружающем  мире.  Они  получают  удовольствие  от  самого  выстраивания 
информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для 
них родом аутостимуляции.

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне 
неловки,  у  них  страдают  навыки  самообслуживания.  В  области  социального  развития  они  демонстрируют  чрезвычайную  наивность  и 
прямолинейность,  нарушается  развитие  социальных  навыков,  понимания  и  учета  подтекста  и  контекста  происходящего.  При  сохранности 
потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, 
разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции.  В этих фантазиях ребенок получает относительный 
контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.

В  раннем  возрасте  такой  ребенок  может  оцениваться  как  сверходаренный,  позже  обнаруживаются  проблемы  выстраивания  гибкого 
взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 
трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти 
дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но 
и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 
интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2  (чаще) 
образовательной программы.

  
1.4.4.Четвертая группа.



Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 
имеют выраженные проблемы организации внимания,  сосредоточения на  речевой инструкции,  ее  полного понимания.  Характерна   задержка в 
психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 
навыки  взаимодействия  и  социальные  правила  поведения,  дети  стереотипно  следуют  им  и  теряются  при  неподготовленном  требовании  их 
изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 
общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для 
них  характерно  легкое  возникновение  чувства  сенсорного  дискомфорта,  они  готовы  испугаться  при  нарушении  привычного  хода  событий, 
смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от 
них,  нуждаются в  постоянной поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от 
них:  ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их 
типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 
человека.  С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 
затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих 
условиях  ребенок  особенно  чувствителен  к  нарушению  контакта,  отрицательной  оценке  взрослого.  Потеряв  связь  со  своим  эмоциональным 
донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может  регрессировать к 
уровню, характерному для детей второй группы.

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в 
диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 
более  равномерным  отставанием.  Характерны  неловкость  крупной  и  мелкой  моторики,  некоординированность  движений,  трудности  усвоения 
навыков  самообслуживания;  задержка  становления  речи,  ее  нечеткость,  неартикулированность,  бедность  активного  словарного  запаса,  поздно 
появляющаяся,  аграмматичная  фраза;  медлительность,  неровность  в  интеллектуальной  деятельности,  недостаточность  и  фрагментарность 
представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 
невербальной области, возможно в конструировании.

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 
впечатление:  кажутся  рассеянными,  растерянными,  интеллектуально  ограниченными.  Педагогическое  обследование  часто  обнаруживает  у  них 
состояние  пограничное  между  задержкой  психического  развития  и  умственной  отсталостью.  Оценивая  эти  результаты,  необходимо,  однако, 
учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 
речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют 
свою неловкость.  Трудности их велики,  они истощаются в  произвольном взаимодействии,  и  в  ситуации истощения и у  них могут проявиться 
моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, 
неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 
Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического 
развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 
реализации.



 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной 
программы.

Представленные  группы  являются  основными  ориентирами  психологической  диагностики,  представляя  возможные  степени  и  формы 
нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 
могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 
пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 
установлению более активных и сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 
активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в 
речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста.

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 
адекватную специальную поддержку.  Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 
попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 
средствами  коммуникации  и  социальными навыками  зависят  не  только  от  характера  и  даже  степени  выраженности  первичных  биологически 
обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания.

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 
серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью  картины разных 
аномалий  детского  развития,  разных  детских  заболеваний,  в  том числе  и  процессуального  характера.  Среди  детей  с  РАС могут  быть  дети, 
дополнительно  имеющие  нарушения  моторно-двигательного  аппарата,  сенсорные  аномалии,  иные,  не  впрямую  связанные  с   проблемами 
аутистического  спектра,  трудности  речевого  и  умственного  развития.   РАС  могут  отмечаться  и  у  детей  со  сложными  и  множественными 
нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы  аутистического 
круга выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 
установок  ребенка  и  вовлечение  его  в  развивающее  взаимодействие  открывает  возможность  использования  в  коррекционной  работе  методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.  

Таким  образом,  вследствие  крайней  неоднородности  состава  детей  с  РАС диапазон  различий  в  требуемом уровне  и  содержании их 
начального 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. Важно подчеркнуть, что для получения начального 
образования   даже  наиболее  благополучные  дети  с  РАС  нуждаются  в  специальной  поддержке,  гарантирующей  удовлетворение  их  особых 
образовательных потребностей.

1.5. Планируемые ориентиры освоения Программы.
   Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 



   Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребёнка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его 
непосредственность  и  непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного 
образования  в  Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребёнку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают 
неправомерными  требования  от  ребёнка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают  необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от  форм реализации Программы,  а  также от  её  характера, 
особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

   К  целевым  ориентирам  на  этапе  завершения  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка: 

 •  ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах 
деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий, 
участников по совместной деятельности;

  • ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 • ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 • ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей,  чувств и желаний,  построения речевого высказывания в  ситуации общения,  может выделять звуки в  словах,  у  ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 

 • у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; • ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 • ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

   Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования.  При 
соблюдении требований к  условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у  детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

1.5.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками рабочей программы для дошкольников с ЗПР 



   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с ЗПР  (2-3 этапа обучения): 

   Социально-коммуникативное развитие 
  -  владеет  основами  продуктивной  деятельности,  проявляет  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности:  в  игре,  общении, 

конструировании и др.;
  - выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
  - участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
  - передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
  - пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
  -  использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 
 - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
   Речевое развитие 
  - обладает мотивацией к школьному обучению; 
 - усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 
  - употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, многозначные; 
  - умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
  - правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; - умеет подбирать 

однокоренные слова;
  - умеет строить простые распространенные предложения; 
  - составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 
  - осуществляет слуховую и звукопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 
  - владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
 - владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
 -  осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  синтез  слов  (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 
 - умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
 - знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
 - правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
   Познавательное развитие 
 - обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 

в речи; 
 -  использует  в  процессе  продуктивной деятельности  все  виды словесной регуляции:  словесного  отчета,  словесного  сопровождения  и 

словесного планирования деятельности; 



 - воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 
кубиков и паззлов; 

 -  моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  величины,  формы  предметов,  протяженности,  удаленности  с 
помощью  пантомимических,  знаково-символических  графических  и  других  средств  на  основе  предварительного  тактильного  и  зрительного 
обследования предметов и их моделей; 

 - владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом)  изображении,  среди  наложенных  друг  на  друга  изображений,  соотносит  их  с  количеством  предметов;  решает  простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры); 

 -  определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя  (впереди,  сзади,  рядом со  мной,  надо  мной,  подо  мной), 
геометрические фигуры и тела; 

 - определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
 - использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 
 - владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 
 - создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 
   Художественно-эстетическое развитие 
 - стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 - владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, вдвое и т.п.); 
 - знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 
 - понимает доступные произведения искусства (картины, народная игрушка и т.п.); 
 -  эмоционально откликается  на  воздействие художественного образа,  понимает содержание произведений и выражает свои чувства  и 

эмоции с помощью творческих рассказов;
  - проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 
 - имеет элементарные представления о видах искусства; 
 - воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
 - сопереживает персонажам художественных произведений. 
   Физическое развитие 
 - выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
 - выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
 - выполняет разные виды бега; 
 - сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
 - осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; - знает и подчиняется 

правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
 - владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни



                1.5.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками рабочей программы для дошкольников РАС
    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем 
тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается 
с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития):

- понимает обращённую речь на доступном уровне;
- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным формам общения;
- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);
- выражает желания социально приемлемым способом; 
- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми;
- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;
- выделяет родителей и знакомых взрослых;
- различает своих и чужих;
- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 
- отработаны основы стереотипа учебного поведения;
- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством 

взрослых;
- может сличать цвета, основные геометрические формы;
- знает некоторые буквы;
- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);
- различает «большой – маленький», «один – много»;
- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых); 
- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);
- пользуется туалетом (с помощью);
- владеет навыками приёма пищи.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с расстройствами аутистического спектра со вторым 

уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 
интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной  степени и нарушениями речевого развития): 

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;
- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);
- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);
- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;
- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми;
- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;
- различает людей по полу, возрасту;
- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации;
- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;



- знает основные цвета и геометрические формы;
- знает буквы, владеет техникой чтения частично;
- может писать по обводке;
- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.
- есть прямой счёт до 10;
- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
-  владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается,  самостоятельно ест,  владеет навыком опрятности),  убирает за 

собой (игрушки, посуду).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с расстройствами аутистического спектра с  первым 

уровнем  тяжести  аутистических  расстройств  по  DSM-5  (первый  уровень  аутистических  расстройств  является  сравнительно  лёгким,  часто 
сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются):

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях);
- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);
- может поддерживать диалог (часто – формально);
- владеет конвенциональными формами общения с обращением;
- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно);
- выделяет себя как субъекта (частично);
- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации;
- владеет поведением в учебной ситуации;
- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);
- владеет техникой чтения, понимает простые тексты;
- владеет основами безотрывного письма букв);
- складывает и вычитает в пределах 5-10;
- сформированы представления о своей семье, Отечестве;
- знаком с основными явлениями окружающего мира;
-  выполняет  физические  упражнения  по  показу,  инструкции  и  расписанию  (индивидуально  и  в  группе)  с  использованием  простейших 

гимнастических снарядов;
- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;
-  владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается,  самостоятельно ест,  владеет навыком опрятности),  убирает за 

собой (игрушки, посуду);
- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;
- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.





Программа 
общеобразовательного 
уровня

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровай, М.А. Васильевой

Программа дополнительного, 
коррекционно - 
развивающего уровня

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л. Б. 
Баряевой, К. А. Логиновой

Образовательные области Методическое обеспечение, парциальные программы
Физическое развитие - Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: 

-Коррекционно-педагогическая  работа  по  физическому  воспитанию  дошкольников  с  задержкой  психического 
развития. /под ред. Е.М.Мастюковой. – М.:АРКТИ, 2002.
Просвещение. 1986. - Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)». – 
М.: ВЛАДОС.2004 - Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду . – М.: Просвещение, 1998. - Л.В. Игнатова, 
О.И. Волик. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах. - М.: ТЦ Сфера, 2008. -Гаврючина 
Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. ШоплерЭ., Ланзит 
М, Ватерс Л, «Поддержка аутичгых и отстающих в развити детей. Сборник упражнений для специалистов и 
родителей» Минск изд: открытые двери 2007

Познавательное развитие - Колесникова Е.В. 500 игр для коррекционно-развивающего обучения детей 3-7 лет. – М.: Ювента, 2004. - 
Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением 
интеллекта. – М.: Владос, 2001 - Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 
представлений.–М.:Мозаика-Синтез, 2007 - Каменева Л.А. Как знакомить дошкольников с природой – М.: 
Просвещение 1990. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.Перспективный план работы по 
формированию экологической культыры у детей младшего и среднего дошкольного возраста – СПб.: 
Детство-пресс 2003. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб.: Детство-пресс 2002. Бакушева 
В.Ю «Коррекционно воспитательная работа с аутичными с детьми» М: Лотос 2004

Речевое развитие - Нищева Н.В. Система коррекционной работы для детей с ОНР. – СПб.: Детство – 2003. - Ткаченко Т.А. Если 
дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998. - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием: Программа и метод. рек. Для дошкольного 
учреждения компенсирующего вида. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. - Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. 
Непрерывная система коррекции ОНР в условиях спец. Группы д/с для детей с тяжелыми нарушениями. – СПб, 
2004. - Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук. Шемякина 
О.В. «Воспитательная система образовательные учреждения от цели к результату» Н.А Некрасова М:2002

Художественно- 
эстетическое развитие

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Методическое пособие для воспитателей и 
педагогов. – М.: МозаикаСинтез, 2006. -Петрова И. Аппликация для дошкольников. - СПб.: Детство-пресс 2004 - 
Малышева И.Н., Ермолаева Н.А. Аппликация в детском саду. – Ярославль: Академия Холдинг. 2001. - Казакова 
Т.Г. Развитие у дошкольников творчества. – М.: Просвещение, 1985. - Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду (программа, конспекты). Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 
ВЛАДОС, 2000г. -Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки «Праздник каждый день» - программа 



2. Содержательный раздел

2.1. Образовательная программа и парциальные программы

2.2. Особенности осуществления образовательного процесса

 Деятельность разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ ориентирована на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Педагогический  процесс  охватывает  все  основные  направления  развития  ребенка,  а  также  предусматривает  систему  мер  по  охране  и 
укреплению здоровья. Педагоги создают в непосредственно образовательной деятельности и других формах обучения эмоционально-насыщенную 
атмосферу, наполняя их сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы. 

 Организация образовательного  процесса  в  группе строится  на  основе  годового  плана,  принятого  на  заседании педагогического  совета, 
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы дошкольного  образования,  разрабатываемой  детским садом самостоятельно,  также 
принятой педагогическим советом и утвержденной заведующим. 

   Образовательный  процесс  регламентируется  рабочей  программой  педагогов,  учебным  планом,  календарным  графиком  и  системой 
педагогического мониторинга детей. Особенности осуществления образовательного процесса: 

   1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), педагогические работники группы. 
   2. Образовательная деятельность в группе осуществляется на русском языке. 
   3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 
   4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста (средняя группа) -Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
Ладушки «Игры, аттракционы, сюрпризы» СПб.: Издательство «Композитор, 1999. 

Социально-коммуникативное 
развитие

- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебнометодическое пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. -М.А.Панфилова 
«Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры» - М.: -И.И.Мамайчук «Психологическая помощь детям с 
проблемами в развитии» - СПб.: -Ковальчук Я.И. Трудовое воспитание дошкольников. – Мн.: Нар.асвета, 1983. 
-В.В.Ткачева «Семья ребенка с отклонениями в развитии: диагностика и консультирование» -Крюкова С.В., 
Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития 
дошкольного и младшего школьного возраста. Никольская О.С «Трудности школьной адаптции детей с аутизмом» 
М: центр лечебной педегогики, Теревин 2018



   5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в различных видах деятельности: (с детьми дошкольного возраста 5 – 7 лет): 

 • игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 
 • коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 •познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 
 • восприятие художественной литературы и фольклора, 
 • самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 • конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 
  • изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
  •  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на 

музыкальных инструментах), 
  • двигательная (овладение основными движениями) 
 6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей  
 7.  Коррекционная  работа,  осуществляется  в  процессе  взаимодействия  со  специалистами:  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и тьютора. 
 8. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
   Таким  образом,  решение  программных  задач  осуществляется  в  совместной  деятельности  взрослых  и  детей  и  самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 
со спецификой группы. 

   При значительной неоднородности клинико-психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте наряду с 
более незрелыми психическими функциями имеется фонд сохранных психических функций, на который возможно опереться при планировании 
коррекционных мероприятий. 

  Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего и комбинированного вида предусматривает соблюдение следующих условий: 

  • наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 
  •  построение  образовательного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возрастных,  психофизиологических,  личностных  особенностей  и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение, 
развития  ребенка  во  всех  видах  детской  деятельности  (познавательно  -  исследовательской,  игровой,  художественно  -  эстетической,  трудовой, 
коммуникативной); 

  •  использование  специальных  технологий,  характеризующихся  эмоционально-игровой  окрашенностью,  прикладной  направленностью 
(тактильно-действенным обследованием,  экспериментированием,  трансформацией)  и ценностной значимостью для ребенка того,  что он делает, 
познает, с чем играет и взаимодействует; 

 •  взаимодействие  с  семьей  (активное  включение  родителей  в  жизнь  учреждения,  просвещение  родителей,  объяснение  цели  и  задач 
воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР и с РАС); • событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

 • проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов деятельности 
детей.



2.3. Содержание образовательного процесса

Образовательная область Виды детской деятельности
Физическое развитие 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие через решение следующих специфических задач: - 
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации), накопление и обогащение 
двигательного опыта детей (овладение основными движениями); - 
формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.

Утренняя гимнастика Подвижные игры, спортивные игры, 
специально-организованная и самостоятельная деятельность 
Культурно-гигиенические навыки, прием пищи, дневной сон, 
закаливание, оздоровительные мероприятия

Познавательное развитие 
Цель: развитие познавательных интересов, стимулирующих 
интеллектуальное развитие детей: - сенсорное развитие; -развитие 
познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности; -формирование элементарных 
математических представлений; -формирование целостной 
картины мира, расширение кругозора детей.

Сенсорное развитие, развивающие и дидактические игры, 
формирование математических представлений, конструирование, 
ознакомление с окружающим

Речевое развитие 
Цель: - развитие всех компонентов устной речи детей; -развитие 
звуковой культуры речи - практическое овладение 
воспитанниками нормами речи.

Работа по развитию речи, свободное общение со взрослыми и 
сверстниками в течение дня Чтение художественной литературы и 
творческая деятельность по её результатам

Художественно-эстетическое развитие 
Цель:  формирование  интереса  к  эстетической  стороне 
окружающей  действительности,  удовлетворение  потребности 
детей в  самовыражении:  -  развитие  продуктивной деятельности 
детей  (рисование,  лепка,  аппликация);  -  развитие  детского 
творчества;  -  приобщение  к  изобразительному  искусству 
-развитие  музыкальности  детей,  способности  эмоционально 
воспринимать  музыку:  -  развитие  музыкально-художественной 
деятельности; - приобщение к музыкальному искусству.

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, просмотр 
иллюстраций к детским книгам Праздники, развлечения, музыкальное 
творчество



Социально-коммуникативное развитие 
Цель: -освоение первоначальных представлений социального 
характера, включение детей в систему социальных отношений: - 
развитие игровой деятельности детей; - приобщение к 
элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми; - формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств, 
принадлежности к мировому со -овладение конструктивными 
способами, средствами взаимодействия с окружающими людьми: 
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; -развивать 
уважение к труду взрослых, сверстников -формировать умения по 
самообслуживанию.

Основы безопасности жизнедеятельности Наблюдения, игры, ситуации, 
беседы, чтение художественной литературы Нравственное воспитание 
Приобщение к правилам и нормам поведения в обществе, чтение 
художественной литературы, ситуации, возникающие в процессе 
свободного общения со взрослыми и сверстниками Толерантность 
Трудовое воспитание Наблюдения за трудом взрослых, элементарный 
бытовой труд, самообслуживание

                                                     2.4. Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ЗПР и с РАС

Образовательная область Для детей с ЗПР и с РАС
Социально-коммуникативное 
развитие

Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах 
деятельности; Формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов 
ведущих видов деятельности; Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; Преодоление недостатков 
в речевом развитии; формирование коммуникативной деятельности

Познавательное развитие Расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; Формирование умения 
наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и 
различия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются 
различные стороны окружающей его действительности - мир природы и мир социальных отношений); Развитие 
у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе, формирование способов 
измерения, а также выполнение простейших счётных операций, умения составления и решения арифметических 
задач на сложение и вычитание.

Речевое развитие Развитие речевого слуха; Звукового анализа и синтеза; Инициативной речи и мышления; Уточнение, 
расширение и систематизация словарного запаса; Ознакомление с предложением и словом в предложении; 
Подготовка к обучению технике письма.

Художественно-эстетическое 
развитие

Использование музыки как эмоциональной основы для общения детей с окружающими людьми; развитие 
дополнительных эмоциональных впечатлений при взаимодействии со сверстниками (развивают его 
подражательные способности, активизируют восприятие окружающей действительности); Формирование 



восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма речи и ритмичности движений; Развитие 
эмоциональной сферы, слухового внимания и слухового восприятия, музыкальности; стимулирование речевой 
деятельности дополнительными эмоциональными впечатлениями; Развитие внимания, запоминания, певческих 
навыков, музыкально-слуховых представлений; Развитие внимания, элементов произвольной деятельности, 
координации движения, ритмического чувства; Развитие музыкально-ритмических движений; Формирование у 
детей интереса и потребности слушать художественные произведения; Формирование умения видеть 
прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей; развитие художественного восприятия при 
ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного 
искусства.

Физическое развитие Создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья (соблюдение всех режимных 
процессов, выполнение закаливающих процедур, поддержание активного двигательного статуса детей, 
правильного звукового, голосового и дыхательного режимов, совершенствование предметно-развивающей и 
экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-гигиенических норм); Формирование потребности 
быть здоровыми, вести здоровый образ жизни и владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и 
укрепления своего здоровья.

2.5. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО. Их можно представить следующими разделами: 
-сенсорное развитие; 
-развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
-формирование элементарных математических представлений; 
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития -  формирование познавательных процессов и  способов умственной деятельности,  усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР и с РАС:

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 
- формирование мотивационно-потребность, когнитивно-интеллектуального, деятельности компонентов познания; 
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 
- развитие познавательной активности, любознательности; 
- формирование предпосылок учебной деятельности.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
1.  Сенсорное  развитие.  Осваивает  сенсорные  эталоны:  различает,   называет  цвета  спектра,  оттенки,  некоторые  промежуточные  цвета 

(коричневый,  сиреневый),  ахроматические  цвета  (черный,  серый,  белый),  может  выстраивать  секреционный  ряд,  оперировать  параметрами 
величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 



Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 
на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2.  Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Любознателен,  любит  экспериментировать,  способен  в  процессе 
познавательно-исследовательской  деятельности  понимать  проблему,  анализировать  условия  и  способы решения  проблемных  ситуаций.  Может 
строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 
изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое 
число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5),  отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 
счету?».  Уравнивает  неравные  группы предметов  двумя  способами  (удаление  и  добавление  единицы).  Сравнивает  2-3  предмета  практически: 
контрастные  (по  длине,  ширине,  высоте,  толщине);  проверяет  точность  определений  путем  наложения  или  приложения;  размещает  предметы 
различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические 
фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 
другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 
(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 
сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 
возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 
понимает назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и 
родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических 
событиях,  героях  России.  Понимает  многообразие  россиян  разных  национальностей,  есть  интерес  к  сказкам,  песням,  играм  разных  народов, 
толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей 
в разных странах.  Увеличен объем представлений о многообразии мира растений,  животных.  Знает о потребностях у конкретных животных и 
растений (во влаге,  тепле,  пище,  воздухе,  месте обитания и убежище).  Сравнивает растения и животных по разным основаниям,  признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и 
некоторые  признаки  сходства  между ними.  Есть  представления  о  неживой природе  как  среде  обитания  животных и  растений.  Устанавливает 
последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в 
разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. 
При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира.  Адекватно 
отражает картину мира в виде художественных образов.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)
 1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние 

всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 
тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 
объемных  геометрических  фигур.  Осуществляет  мыслительные  операции,  оперируя  наглядно  воспринимаемыми  признаками,  сам  объясняет 
принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 
толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 



2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 
взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 
взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной 
деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3.  Формирование  элементарных  математических  представлений.  Устанавливает  связи  и  отношения  между  целым  множеством  и 
различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 
счет).  Называет  числа в  прямом (обратном)  порядке в  пределах 10.  Соотносит цифру (0-9)  и  количество предметов.  Называет  состав  чисел в 
пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно 
действие  на  сложение  и  вычитание,  пользуется  цифрами  и  арифметическими  знаками.  Различает  величины:  длину  (ширину,  высоту),  объем 
(вместимость).  Выстраивает  сериационный  ряд  из  7-10  предметов,  пользуется  степенями  сравнения  при  соотнесении  размерных  параметров 
(длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый 
предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 
страница,  поверхность  стола  и  др.),  обозначает  взаимное расположение и  направление движения объектов.  Определяет  и  называет  временные 
отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 
представление о некоторых  социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с 
детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 
особенностях,  достопримечательностях.  Имеет представления о родной стране -  ее  государственных символах,  президенте,  столице.  Проявляет 
интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 
некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 
принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и 
светилах.  Есть  представления  о  жизни  растений  и  животных в  среде  обитания,  о  многообразии  признаков  приспособления  к  среде  в  разных 
климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 
года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 
сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 
природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 
умение  решать  познавательные  задачи,  передавая  основные  отношения  между  объектами  и  явлениями  окружающего  мира  с  помощью 
художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 
мира, любознателен.

Познавательное развитие с детьми РАС
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной 

сфер.  Стандарт (п. 2.6) предлагает следующие целевые установки:
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания; 



- развитие воображения и творческой активности; 
-  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.),

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, разрешимые не во всех случаях и в разной степени:
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.: 

2. Развитие  невербальнымх  предпосылок  интеллекта  с  использованием  соотнесения  и  различения  предметов,  предметов  и  их 
изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 
восприятию целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше – меньше – равно); 
- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, выше – ниже и т.п.); 
- различные варианты ранжирования (сериации); 
- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и целое и др.); 
- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания;
- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам;
- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 
- формирования представлений о причинно-следственных связях;
3. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 
- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка с РАС;  
-  определение  спектра,  направленности  познавательных  действий  (с  учётом  уровня  аффективного,  когнитивного,  речевого, 

коммуникативного развития ребёнка);
- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и/или искажён, то есть, как правило, находится в 

русле особых интересов ребёнка с аутизмом;  
4. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов:
- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 

стереотипа  (поведения,  последовательности  действий  и  др.)  и  созданием  необходимых  внешних  условий;  в  дальнейшем  по  возможности 
нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 

-  на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции,  способность приспосабливать её  к  определённым конкретным 
условиям; 

-  развитие  воображения  посредством модификации,  обогащения  простейших его  форм через  доступные формы анализа  собственного  и 
чужого опыта; 

-  если  воображение  развивается  искажённо  (оторвано  от  реальности),  необходимо  использовать  совместную  предметно-практическую 
деятельность и коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни;



5. Становление сознания:
- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от 

возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), выделения 
ребёнком себя  как  физического  объекта,  выделение  другого  человека  как  другого,  что  доступно  только  при  наличии  того  или  иного  уровня 
рефлексии; 

-  при РАС становление сознания может происходить очень по-разному;  этот подраздел – итог работы по большинству используемых в 
настоящей работе направлений и детальной конкретизации не подлежит.

6. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира:

-  формирования представлений,  означенных в этом пункте,  полностью зависит от успешности работы по способности выделять себя из 
окружающего  на  различных  уровнях,  от  возможности  сформировать  представления  о  перечисленных  категориях  (малая  Родина,  Отечество, 
традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только
в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС).

2.6. Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира;
 - развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
-  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены 

четырьмя разделами: 
1.Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
2.Ребенок в семье и сообществе. 
3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4.Формирование основ безопасного поведения.

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание



Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  дошкольного возраста
-обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 
-формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 
-формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельности компоненты культуры социальных отношений; 
-способствовать  становлению  произвольности  (самостоятельности,  целенаправленности  и  само  регуляции)  собственных  действий  и 

поведения ребенка. 
   Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
-развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
-развитие  умения  детей  работать  в  группе  сверстников,  развитие  готовности  и  способности  к  совместным  играм  со  сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений;
 -формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 
-формирование представлений о малой родине и Отечестве, 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. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

1.  Развитие  общения  и  игровой  деятельности.  Обладает  высокой  коммуникативной  активностью.  Включается  в  сотрудничество  со 
взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 
предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 
Доводит игровой замысел до конца.   Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 
сюжеты  игр,  опираясь  на  опыт  игровой  деятельности  и  усвоенное  содержание  литературных  произведений  (рассказ,  сказка,  мультфильм), 
взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых 
правил  в  дидактических  играх.  Контролирует  соблюдение  правил  другими  детьми  (может  возмутиться  несправедливостью,  пожаловаться 
воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные 
роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 
Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 
делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 
обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 
хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной 
вежливости  и  проявляет  отрицательное  отношение  к  грубости,  зависти,  подлости  и  жадности.  Умеет  обращаться  с  просьбой  и  благодарить, 
примиряться  и  извиняться.  Инициативен  в  общении  на  познавательные  темы (задает  вопросы,  рассуждает).  Умеет  договариваться,  стремится 
устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3.  Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности.  Имеет  представления  о  себе  (имя,  пол,  возраст).  Проявляет 
внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — 



сердце,  легких,  желудке  и  т.  д.),  о  возможных заболеваниях.  Рассказывает  о  себе,  делится  впечатлениями.  Может  сравнить  свое  поведение  с 
поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 
нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 
приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 
помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России.

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)
1.  Развитие  общения  и  игровой  деятельности.  Активно  общается  со  взрослыми  на  уровне  внеситуативно-познавательного  общения, 

способен к  внеситуативно-личностному общению.  Самостоятельно придумывает  новые и  оригинальные сюжеты игр,  творчески интерпретируя 
прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ,  сказка,  мультфильм),  отражает в  игре широкий круг 
событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 
Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 
распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 
другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 2. Приобщение к элементарным нормам 
и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми  (в  т.  ч.  моральным).  Знает  правила  поведения  и  морально-этические  нормы  в 
соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 
«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и 
своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может 
сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 
странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, 
проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 
рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами.

                                      Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание
                                                         Задачи, актуальные для работы с детьми с РАС дошкольного возраста:

Согласно  ФГОС  дошкольного  образования  (п.  2.6),  социально  коммуникативное  развитие  направлено  на:  усвоение  норм  и  ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Выделяя  конкретные  задачи,  было  учтено  то  обстоятельство,  что  практически  всем детям с  РАС приходится  начинать  не  с  овладения 
социально-коммуникативными  навыками,  а  с  формирования  предпосылок  общения,  с  выполнения  ряда  обязательных  условий,  без  которых 
полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС.



Основными задачами коррекционной работы являются:
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что означает:
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых;
- способность выделять себя как физический объект, называть и/или
показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»);
- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного 
возраста и т.д.); дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта.
2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:
- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность со 
взрослым (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее самостоятельно;
- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное подражание;
- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной деятельности, включая игровую;
- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 
контролем взрослых);
-  развитие  игры  (игра  «с  правилами»,  социально-имитативная,  сюжетная,  ролевая  игра)  с  целью  коммуникативного,  социального, 
интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка;
- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым 
(«Здравствуйте!»,  «До свидания!»)  и  использованию обращения и,  по возможности,  взгляда в  глаза  человеку,  к  которому ребёнок обращается 
(«Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).
3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:
- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) отношения к другим детям;
- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
-  целью коммуникативного,  социального,  интеллектуального,  речевого,  аффективного развития – игра (социально-имитативная,  «с правилами», 
сюжетная, ролевая);
- возможность совместных учебных занятий;
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:
- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоционального контакта со взрослыми;
- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка.
5. Становление самостоятельности:
- продолжение обучения использованию расписаний;
- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам расписаний;



-  постепенное  замещение  декларативных  форм  запоминания  -  процедурными:  не  механическое  запоминание,  а  усвоение  функциональной, 
логической связи событий;
- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении;
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания:
-  умение  эмоционально  выделять  людей,  то  есть  развивать  уровень  базальной  аффективной  коммуникации  -  умение  воспринимать  знаки 
эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;
- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с близкими и с другими людьми;
- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей;
-  развитие  способности  к  сопереживанию  и  эмоциональной  отзывчивости  (на  основе  эмоционального  контакта,  в  ходе  совместного  опыта 
различного характера – бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.).
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 
эмоционального контакта и/или адекватных видов подкрепления;
- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;
-  формирование  позитивных установок  к  различным видам труда  и  творчества  на  основе  мотивации,  адекватной  уровню развития  ребёнка  и 
ситуации;
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного подкрепления;
- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания);
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации:
- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого 
стереотипа;
-  смысловое  насыщение  формально  усвоенных  правил  поведения,  соответствующих  нормам  и  ценностям,  принятым  в  обществе,  по  мере 
формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности;
10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:
- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) преодоление проблем физической и психической 
самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению;
- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно вербальные);
- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей, специалистов, друзей и т.д.).

                                                                              Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР и с РАС:



 -формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 -формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 
-формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)

1.  Формирование  первичных  трудовых  умений  и  навыков.  Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  складывать  одежду,  без 
напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 
бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 
результаты,  стремится  их  улучшить.  Может  организовать  других  детей  при  выполнении  трудовых  поручений.  Умеет  планировать  свою  и 
коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 
самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Относится к собственному труду, 
его результату и труду других людей как к  ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие 
от  процесса  и  результата  индивидуальной и  коллективной трудовой деятельности,  гордится  собой и  другими.  Проявляет  сообразительность  и 
творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 
проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 
отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 
человеческую деятельность.  Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и 
сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели 
и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 
уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты 
профессий,  их  общественную  значимость.  Отражает  их  в  самостоятельных  играх.  Имеет  представление  о  различных  видах  труда  взрослых, 
связанных  с  удовлетворением  потребностей  людей,  общества  и  государства  (цели  и  содержание  видов  труда,  некоторые  трудовые  процессы, 
результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 
систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха.

Самообслуживание с детьми с РАС

         Формирование  навыков  самообслуживания  одна  из  важнейших  задач  воспитания  и  обучения  детей  с  аутизмом.  В  то  же  время, 
несформированность этих навыков достаточно редко осознается близкими ребенка как проблема.  Тот факт,  что ребенка  приходится кормить, 
полностью одевать и раздевать и т. д., часто воспринимается родителями как нечто само разумеющееся. Отчасти это объясняется тем, что они не 
задумываются, насколько умения, связанные с самообслуживанием, важны для развития ребенка, для его социальной адаптации.



Для тог, чтобы процесс развития навыков самообслуживания у ребенка с РАС был успешен, необходимо четко определить с какими навыками его 
следует знакомить:

·         Научить ребенка самостоятельно пользоваться всеми столовыми приборами;
·         Научить ребенка самостоятельно держать чашку и пить, держа ее одной рукой;
·         Научить ребенка пользоваться салфетками и мыть руки перед и после еды;
·         Научить ребенка пользоваться туалетом;
·         Научить ребенка самостоятельно подтягивать штаны;
·         Научить ребенка надевать свитера и штаны;
·         Научить ребенка раздеваться и переодеваться;
·         Научить застегивать обувь, завязывать шнурки и после снимать обувь.

Одной из причин проблем с развитием навыков самообслуживания у детей с РАС является то, что у них отсутствуют навыки подражания и 
имитации действий взрослых. Потому одой из важных целей является то, что необходимо научить ребенка повторять Ваши действия.

Занимаясь с ребенком с РАС, Вы должны четко распланировать план своих действий, действовать поэтапно и не спешить. Нельзя торопить 
ребенка и перезагружать, это может привести к негативизму с его стороны и потере уже имеющихся навыков. Очень важно не давить на ребенка и 
наблюдать  за  его  реакцией  на  стимулы,  следить  за  его  настроением.  Также,  очень  важно  общаться  с  ребенком и  объяснять  ему  смысл  всех 
выполненных им действий. Помните, что для большей результативности необходимо упираться на уже имеющиеся навыки ребенка, и исходя из 
этого начинать занятия. Проработайте то, что дается ребенку, похвалите его – это станет позитивной мотивацией и залогом хорошего настроения 
ребенка. Затем усложняйте задачу в сторону развития необходимого навыка. Не забывайте поощрять ребенка и не отпугивайте его нравоучениями, 
если что-то не будет получаться – запаситесь терпением.
 

Методические рекомендации для развития каждого из необходимых навыков самообслуживания
Учим ребенка мыть руки

В первую очередь у ребенка должна закрепиться позитивная мотивация.  Дети с  РАС очень любят воду,  потому в качестве позитивной 
мотивации можно использовать игры в воде.

Например, попытаться поймать руками рыбку – когда ребенок будет двигать руками в воде, будет происходить стимуляция развития мелкой 
моторики и тактильная стимуляция. Это останется у него в памяти как нечто приятное. Затем можно использовать переливание воды, а позже ввести 
в игру мыло. Например, игра «Поймать мыло». В некоторых случаях, чтобы заинтересовать ребенка и сконцентрировать его внимание рекомендуют 
окрашивать  воду  в  разные  цвета.  Игра  с  цветной  водой,  дарит  ребенку  позитивные  ассоциации,  и  после  таких  игр  он  не  будет  противиться 
процедуре мытья рук. После того, как вы добились позитивного расположения ребенка к необходимой процедуре, проведите инструктаж. Повторить 
нужно  много  раз,  кратко  и  точно  –  не  употребляйте  метафоры  или  двусмысленные  выражения.  Затем  можно  взять  руки  ребенка  и 
продемонстрировать ему, как нужно мыть руки. А после постепенно отпускать, сопровождая процедуру исключительно повторением инструктажа. 
Необходимо включить этот навык в режим дня ребенка.
Учим ребенка надевать штаны

Для начала рекомендуют взять штанишки на резинке, так как они легче надеваются и не имеют дополнительных застежек. В этой ситуации 
важно  выработать  у  ребенка  навык  имитации.  Прежде  чем  просить  ребенка  надевать  штаны  самостоятельно,  вы  можете  попросить  его 
потренироваться на куклах или игрушках. Когда ребенок усвоит движения, которые для этого необходимо сделать, переходите на обучение этому 
навыку, непосредственно на нем. В некоторых случаях рекомендуют использовать сенсорные игрушки с резинками и завязками, для того, чтобы 



ребенок мог привыкнуть к таким предметам и научился ими управляться и манипулировать. Затем следует выработать у ребенка цепочку поведения 
для выполнения этого действия. Повторять цепочку нужно в среднем 5 раз, для отработки автоматизации навыка. Для того чтобы у ребенка была 
позитивная мотивация – заинтересуйте его, используйте игры с резинками и сенсорными мешочками, также можете придумать поощрение.
 Учим ребенка застегивать ботинки

Для  обучения  этому  виду  деятельности  рекомендуют  использовать  различные  тактильные  тренажеры.  Это  могут  быть  тренажеры  с 
липучками, шнуровкой, змейками. Ребенок должен прочувствовать все возможные варианты барьеров и изучить их. Это подготовительный этап. 
Проводя его в контексте игры, вы можете выработать у ребенка позитивную мотивацию и заинтересованность в этом навыке. Очень важно давать 
ему последовательную вербальную установку – инструктаж. А также продемонстрировать на своем примере правильное выполнение действия. В 
некоторых случаях полезно использовать методы АВА терапии и управляя движениями рук ребенка продемонстрировать ему правильный вариант 
выполнения необходимого действия. Очень важно ввести такие занятия в режим дня ребенка и довести выполнение действия до автоматизации, в 
таком случае ребенок приобретает новый навык.
 Учим ребенка вытирать рот салфеткой
         Для реализации развития этого навыка рекомендуют использовать игровое обучение. Вы должны выстроить для ребенка последовательный 
алгоритм действия, в ходе которого будет понятно для чего, почему и как он должен вытирать рот салфеткой.

Рекомендуют использовать следующие игры: имитация чаепития, имитация приготовления еды, имитация обеда. При этом должно быть 
детальное описание процесса. Показывайте на своем примере как нужно делать это правильно, какие должны быть движение, и какой результат. 
Направляйте ребенка. Используйте зеркала – ребенок должен видеть, как он выглядит до того, как вытер рот салфеткой и после. Объясните ему, в 
чем разница, используя короткие, четкие, однозначные выражения. Не забывайте хвалить ребенка за его успехи, это тоже служит своеобразной 
мотивацией. Помните, что навык нужно довести до автоматизма, а имитационные игры должны соответствовать тем моментам, после которых 
нужно сделать это действие.

Родители должны понимать, что в основе успешной коррекции лежит их настойчивость и упорство. Нужно быть готовыми к тому, что это 
займет, немало времени и потребует весомого вложения усилий. В первую очередь следует ориентировать ребенка на попытки имитации поведения 
взрослого, для этого следует придерживаться следующих рекомендаций:

· Объясняйте ребенку необходимую информацию только тогда, когда видите, что он ориентирован на вас и у вас есть контакт, иными словами – когда 
ребенок обращает на Вас внимание.

· Все что вы объясняете должно звучать медленно, четко, и ясно, теми словами, которые ребенок понимает и на которые реагирует. Вам придется 
повторять информацию много раз, прежде чем ребенок ее усвоит.

· Если вы что-то просите, то указание данное ребенку должно быть кратким, простым и ясным.
· Если Вы просите ребенка совершить какое-либо действие, вы всегда должны демонстрировать, то, что Вы у него просите. Например, если вы 

просите ребенка поднять одну из игрушек, проговаривая это, Вы должны поднять одну из игрушек. Действия должны быть наглядными.
· Выполняйте все бытовые дела ребенка с ним на пару, иными словами, застегивая ему курточку, берите его руки и поддерживая своими руками 

показывайте, что Вы застегиваете ее вместе.
· Хвалите ребенка и поощряйте за выполненные им действия.
· Когда Вы заметите,  что ребенок свободно выполняет действия вместе  с  Вами,  постепенно отпускайте его руки,  что бы он учился выполнять 

действие самостоятельно, не забывайте подбадривать его.
· Не кричите на ребенка и не применяйте силу – очень важно дать понять ребенку с РАС, что мир вокруг не так плох и враждебен и что есть те, кто 

способен его поддержать.



Для тог, чтобы научить ребенка с глубокой формой РАС самостоятельно питаться рекомендуют прислушаться к следующим рекомендациям:
· В первую очередь необходимо приучить ребенка кушать исключительно за столом. Для этого ежедневно сажайте ребенка на одно, и тоже место и 

обязательно сами садитесь рядом, что бы ребенок мог привыкнуть к месту.
· Для того чтобы ребенок научился есть за столом, он не должен есть вне стола. Не нужно кормить его в кровати или угощать сладостями во время 

игры, тогда он просто не будет понимать надобности и точно переназначения обеденного стола. Давайте еду исключительно за столом, даже если 
это не обед, позовите ребенка к столу и положите сладости на стол.

· Помните, для того, чтобы ребенок пообедал, он должен хотеть есть. Составьте расписание, всех приемов пиши, позитивно сказывается составление 
расписания вместе с ребенком, прислушивайтесь к его желаниям. После, строго придерживайтесь расписания.

· Существует  риск  того,  что  ребенок  будет  бросаться  едой  за  столом  и  использовать  предметы  не  по  назначению.  Для  этого  рекомендуют 
использовать упражнение по удержанию предметов в руке ребенка. Когда ребенок  возьмет ложку, возьмите его руку с ложкой и удерживайте 
несколько секунд, что бы он привык, после начните его кормить, пока не увидите, что он готов есть самостоятельно. Тогда отпустите его руку.

· В некоторых случаях рекомендуют проводить упражнения, имитирующие процесс захватывания еды ложкой. 
Для того чтобы обучить ребенка мыть руки рекомендуют использовать следующие действия:

· Необходимо четко разграничить процесс мытья рук для ребенка, а именно выделить основные этапы и объяснить их ему: поднять рукава, чтобы их 
не замочить, открыть кран, взять мыло, намылить руки, смыть мыло, выключить кран, вытереть руки, опустить рукава.

· Рекомендуют начинать обучение этому навыку с последнего этапа, а именно с вытирания рук.
· Также рекомендуется проговорить все действия в стихотворной форме, так они лучше запоминаются. На просторах интернета Вы можете встретить 

множество стихов, предназначенных специально для обучения навыкам самообслуживания.
Для того чтобы обучить ребенка чистить зубы Вы можете использовать следующие рекомендации:

· Очень важно, чтобы ребенку нравилась его зубная щетка, она должна быть мягкая и приятная на ощупь.
· Изначально начните демонстрировать ему все действия без зубной пасты.
· Выполняйте движения, держа руку ребенка и комментируя детально их суть и последовательность.
· Проделывайте процедуру, объясняя даже малейшие детали.
· Делайте так около трех месяце, ежедневно.
· Когда  увидите,  что  ребенок  способствует  процедуре,  позвольте  ему  делать  ее  самостоятельно,  убрав  руку,  но  продолжайте  давать  словесные 

указания.
Для того чтобы приучить ребенка с РАС к туалету следуете согласно следующими рекомендациями:

· Откажитесь от памперсов в домашней обстановке.
· Приучите ходить в туалет во время определённых моментов, например, перед сном  или после пробуждения.
· Понаблюдайте, как часто ребенок ходит в туалет, и составьте примерный график «за пол часа до» и в это время водите его в туалет. Наблюдать 

нужно не менее чем три недели, не меньше – это очень важно.
· Для начала, не нужно заставлять ребенка сидеть на горшке или унитазе долго – он должен сидеть чуть меньше, чем вообще может усидеть на одном 

месте.
· Важно, чтобы после ребенок не вставал самостоятельно, а тогда, когда его просит взрослый.
· Придумайте какие-либо поощрения и не забывайте хвалить ребенка за его успехи.



Основой обучения служит эмоциональный контакт с ребенком, внимание к его индивидуальным особенностям и возможностям, понимание его 
интересов и страхов. Необходимо дозировать нагрузку, приспосабливая ее к его внутреннему ритму.

Таким образом, привитие культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у детей с РАС является одной из важных задач 
воспитания, так как идет непростое усвоение правил, а чрезвычайно важный процесс социализации, очеловечивания ребенка, «вхождения» его в мир 
взрослых.

Формирование навыков безопасного поведения
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

-развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 
-развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них.  Имеет 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях.  Устанавливает причинно-следственные связи,  на  основании которых 
определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 
Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и 
объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры 
опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания различных способов 
укрепления  здоровья:  соблюдает  правила  личной  гигиены  и  режим  дня;  знает,  но  не  всегда  соблюдает  необходимость  ежедневной  зарядки, 
закаливания;  владеет  разными  видами  движений;  участвует  в  подвижных  играх;  при  небольшой  помощи  взрослого  способен  контролировать 
состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет 
способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений,  контролирует  качество  выполнения  движения.  Показывает  другим 
детям,  как  нужно  вести  себя  в  стандартных  опасных  ситуациях  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения.  Может  описать  и  дать  оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 
дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 
некоторых  ситуациях.  Знает  правила  поведения  в  общественном  транспорте.  Демонстрирует  правила  безопасного  поведения  в  общественном 
транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4.  Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально опасным для  человека  и  окружающего мира природы 
ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. 
Знает  о  жизненно  важных  для  людей  потребностях  и  необходимых  для  их  удовлетворения  природных  (водных,  почвенных,  растительных, 
животного мира)  ресурсах;  о  некоторых источниках опасности для окружающего мира природы:  транспорт,  неосторожные действия человека, 
деятельность  людей,  опасные  природные  явления  (гроза,  наводнение,  сильный ветер).  Демонстрирует  навыки  культуры поведения  в  природе, 
бережное отношение к растениям и животным.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 



1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок 
имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 
на  основании которых определяет  ситуацию как  опасную или неопасную.  Знает  о  способах  безопасного  поведения  в  некоторых стандартных 
ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 
автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 
телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 
электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 
программы,  включать  компьютер  для  определенной задачи.  Демонстрирует  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  стандартным опасным 
ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя 
от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. 
Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 
необходимость  ежедневной  зарядки,  закаливания;  владеет  разными видами движений;  участвует  в  подвижных играх;  при  небольшой помощи 
взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок.  Ребенок называет способы 
самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 
нужно  вести  себя  в  стандартных  опасных  ситуациях  и  соблюдать  правила  безопасного  поведения.  Может  описать  и  дать  оценку  некоторым 
способам  оказания  помощи и  самопомощи в  опасных  ситуациях.  Демонстрирует  ценностное  отношение  к  здоровому  образу  жизни:  желание 
заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных 
перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о правилах 
оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного 
движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций.  Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на 
дорогах;  скользкая дорога во время дождя,  оттепели,  снегопада;  слякоть;  снижение видимости);  отрицательные факторы (снижение видимости 
окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 
дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, 
коньках,  санках,  лыжах;  игры  вечером).  Имеет  представление  о  возможных  транспортных  ситуациях:  заносы  машин  на  скользких  участках; 
неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги.  Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном 
общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет представление о 
действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4.  Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально опасным для  человека  и  окружающего мира природы 
ситуациям.  Демонстрирует  знания  основ  безопасности  для  окружающего  мира  природы,  бережного  и  экономного  отношения  к  природным 
ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 
животного мира)  ресурсах;  о  некоторых источниках опасности для окружающего мира природы:  транспорт,  неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций:  загрязнение воздуха,  воды,  вырубка деревьев,  лесные пожары;  о  правилах бережного для окружающего мира природы поведения и 
выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки 
деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 



специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, 
дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует 
навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным.

2.7. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
В  соответствии  с  ФГОС  Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  двигательной  деятельности,  в  том  числе  связанной  с 

выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  движений,  способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в 
обе  стороны).  Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными играми  с  правилами;  становление 
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами: 
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2.Физическая культура. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР и с РАС:
-обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  независимо  от  психофизиологических  и  других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 
-оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 
2.  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Самостоятельно  и  правильно  выполняет  процессы умывания,  мытья  рук,  помогает  в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 
процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 
игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование 
в  доступном  возрастным  возможностям  объеме.  Имеет  представление  о  составляющих  ЗОЖ:  правильном  питании,  пользе  закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии 
с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2.  Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Самостоятельно  правильно  выполняет  процессы  умывания,  мытья  рук,  помогает  в 
осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 



процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 
игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь»,  может их трактовать. 
Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 
регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и 
пользы для здоровья.

Физическая культура
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:

-развитие общей и мелкой моторики; -развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных 
действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

-формирование  двигательных  качеств:  скоростных,  а  также  связанных  с  силой,  выносливостью  и  продолжительностью  двигательной 
активности, координационных способностей.

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1.  Развитие  двигательных  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  координации).  Развитые  физические  качества 

проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 
физические качества в соответствии с полом (быстроту,  силу,  ловкость,  гибкость и красоту исполнения).  Проявляется соотношение некоторых 
физических  упражнений  с  полоролевым  поведением  (силовые  упражнения  –  у  мальчиков,  гибкость  –  у  девочек).  Показатели  тестирования 
показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных движений соответствует 
возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырех - частные, 
шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная 
ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким подниманием 
колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 
нормативы.  Прыгает  через  длинную скакалку,  неподвижную и  качающуюся,  через  короткую скакалку,  вращая  ее  вперед  и  назад.  Выполняет 
разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, бросание мяча 
вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг 
другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 
вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 
четвереньках, толкая 83 головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической 
стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных 
играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 
правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 
опыт  обогащается  в  самостоятельной  деятельности:  свободно  и  вариативно  использует  основные  движения,  переносит  в  разные  виды  игр, 
интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 



3.  Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом  совершенствовании.  Ребенок  проявляет  стремление  к 
двигательной  активности.  Получает  удовольствие  от  физических  упражнений  и  подвижных  игр.  Хорошо  развиты  самостоятельность, 
выразительность  и  грациозность  движений.  Умеет  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры  и  разнообразные  упражнения. 
Испытывает  радость  в  процессе  двигательной  деятельности;  активен  в  освоении  новых  упражнений;  замечает  успехи  и  ошибки  в  технике 
выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется 
победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, 
действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес 
к  различным  видам  спорта,  к  событиям  спортивной  жизни  страны.  Проявляет  положительные  нравственные  и  морально-волевые  качества  в 
совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1.  Развитие  двигательных  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  координации).  Хорошо  развиты  сила,  быстрота, 

выносливость,  ловкость,  гибкость  в  соответствии  с  возрастом.  Движения  хорошо  координированы.  Стремится  проявить  хорошие  физические 
качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно 
выполняет  построение  и  перестроение  во  время  движения.  Доступны:  четырехчастные,  шестичастные,  восьмичастные  традиционные 
общеразвивающие упражнения с  одноименными и разноименными,  разнонаправленными,  поочередными движениями рук и ног;  упражнения в 
парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 
фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 
лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете,  устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 
энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 
способы  ходьбы:  обычная,  гимнастическая,  скрестным  шагом;  выпадами,  в  приседе,  спиной  вперед,  приставными  шагами  вперед  и  назад,  с 
закрытыми  глазами.  Сохраняет  динамическое  и  статическое  равновесия  в  сложных  условиях:  в  ходьбе  по  гимнастической  скамейке  боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 
ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на 
носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 
вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. 
Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 
(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 
преодолением  препятствий  в  естественных  условиях.  Ритмично  выполняет  прыжки,  может  мягко  приземляться,  сохранять  равновесие  после 
приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, 
перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 
170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см);прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками 
и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 
места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой 
обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: 
метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное подтягивание на 
скамейке  различными  способами:  на  животе  и  на  спине,  85  подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами;  по  бревну;  проползание  под 



гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату 
(шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: 
городки:  выбивать  городки с  полукона и  кона  при наименьшем количестве  бит;  баскетбол:  забрасывать  мяч в  баскетбольное кольцо,  вести и 
передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных 
видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 
без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 
контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 
палками, подъемы и спуски с горы внизкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 
движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, 
погружаться  в  воду;  кататься  на  велосипеде:  по  прямой,  по  кругу,  «змейкой»,  умение  тормозить;  кататься  на  санках;  скользить  по  ледяным 
дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  Сформирована потребность в ежедневной 
двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, 
проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно 
осваивает  спортивные  упражнения  и  результативно  участвует  в  соревнованиях.  Объективно  оценивает  свои  движения,  замечает  ошибки  в 
выполнении,  как  собственные,  так  и  сверстников.  Может  анализировать  выполнение  правил  в  подвижных  играх  и  изменять  их  в  сторону 
совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 
интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни. 

Физическая культура для детей с РАС
 
Развитие двигательной сферы и физическое развитие
Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся 

таковым до 5-7 лет, однако базис его развития – и в норме, и при различных нарушениях - закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у 
ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей и сотрудников ДОО. Детям с 
аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, 
неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 
произвольной  и  спонтанной  двигательной  активности.  Это  направление  сопровождения  включает  формирование  предметно-манипулятивной 
деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание.

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 
- развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;
- вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету;
- учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую;
- формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 
- формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе взрослому (позже сверстнику);
- учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера;
- учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;



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

- учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем и прослушивая разные мелодии;
- создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.

Формирование предметно-практических действий (ППД)
Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических 

манипуляций.  Обучение  направлено  на  формирование  специфических  манипуляций,  которые  в  дальнейшем  преобразуются  в  произвольные 
целенаправленные  действия  с  различными  предметами  и  материалами.  У  детей  группы  повышенного  риска  формирования  РАС  действия  с 
предметами  часто  приобретают  стереотипный  характер,  поэтому  одной  из  задач  сопровождения  становится  развитие  ППД  без  усиления 
стереотипий. 
Действия с материалами:

- формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует 
выбирать те действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и/или не вызывают негативных аффективных реакций);

- знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный и др.)
Действия  с  предметами  (с  соблюдением  тех  же  предосторожностей  в  отношении  провоцирования  и/или  поддержки  формирования 

стереотипий):
- развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают соответствовать возрастным нормам);
- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет;
- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе;
- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать);
- формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую;
- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить;
- активизировать  ППД  (хватания,  бросания,  нанизывания,  вращения  и  др.)  при  использовании  совместных  или  подражательных 

действий (следует ещё раз обратить внимание на опасность формирования стереотипий!);
- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по подражанию, образцу и речевой инструкции);
- учить  действовать  целенаправленно  с  предметами-инструментами,  учитывая  их  функциональное  назначение  и  способы действия 

(ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой и др.); 
- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов из окружающей среды.

Общефизическое развитие:
- формировать  у  детей  интерес  к  физической  активности  и  совместным  физическим  занятиям  со  взрослыми  (в  дальнейшем  –  по 

возможности – со сверстниками);
- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног;
- учить  детей  ползать  по  ковровой  дорожке,  доске,  по  наклонной доске,  залезать  на  горку  с  поддержкой взрослого  и  самостоятельно 

спускать с нее;
- продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно);
- учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 



- учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.); 
- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).
- создавать условия для овладения умением бегать; 
- учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;   
- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности;
- развивать у детей координацию движений;
- учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;
- учить выполнять упражнения для развития равновесия;
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;
- учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе» и обратно;
- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки – высота 15-20 см);
- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 
- формировать правильную осанку у каждого ребенка;
- тренировать у детей дыхательную систему, 
- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры
Задачи этого  подраздела  тесно связаны с  задачами направления «Предпосылки развития  игровой деятельности»,  хотя  представленность 

игровых моментов в  совместной двигательной активности может быть очень разной.  В ходе совместной двигательной активности облегчается 
формирование понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие задачи:

-        воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 
- закреплять сформированные умения и навыки, 
- стимулировать подвижность, активность детей, 
- развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 
- создавать условия для формирования у  детей ориентировки в  пространстве,  умения согласовывать свои движения с  движениями 

других играющих детей. 

2.8. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
   В соответствии с ФГОС ДО «Речевое развитие включает»: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 



-  развитие  речи;  -  приобщение  к  художественной  литературе.  Связанные  с  целевыми  ориентирами  задачи,  представлены  в  ФГОС 
дошкольного образования:

 -организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 
-развитие речевой деятельности; -развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;
 -формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 
-формирование мотивационно -  потребностного,  деятельностного,  когнитивно -интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 
-формирование предпосылок грамотности.

Раздел «Развитие речи»
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 
- формирование культуры речи; 
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1.  Развитие  речевого  общения  с  взрослыми  и  детьми.  Проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  общении  со  взрослыми  и 

сверстниками  (задает  вопросы,  рассказывает  о  событиях,  начинает  разговор,  приглашает  к  деятельности).  Использует  разнообразные 
конструктивные  способы  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  в  разных  видах  деятельности:  договаривается,  обменивается  предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 
конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 
жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1.  Лексическая  сторона  речи.  Словарь  расширился  за  счет  слов,  обозначающих  названия  профессий,  учреждений,  предметов  и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: 
честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 
категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.).Освоены 
способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2.  Грамматический  строй  речи.  В  речи  наблюдается  многообразие  синтаксических  конструкций.  Правильно  используется 
предложно-падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного  высказывания.  Практически  всегда  грамматически  правильно  использует  в  речи  существительные  в  родительном  падеже 
единственного и множественного числа. 



2.3.  Произносительная  сторона речи.  Чисто  произносит  все  звуки родного  языка.  Производит  элементарный звуковой анализ  слова  с 
определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на 
слоги двух-трехсложные слова;  осуществлять  звуковой анализ  простых трехзвуковых слов,  интонационно выделять  звуки в  слове.  Использует 
выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет 
точно воспроизводить словесный образец при пересказе  литературного произведения близко к  тексту.  Может говорить от  лица своего и лица 
партнера,  другого  персонажа.  В  разговоре  свободно  использует  прямую и  косвенную речь.  Проявляет  активность  при  обсуждении  вопросов, 
связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 
настоящий момент.  Адекватно воспринимает средства художественной выразительности,  с  помощью которых автор характеризует и оценивает 
своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 
продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 
сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 
общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 
коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном 
выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования 
высказывает предположения,  дает советы. Рассказывает о собственном замысле,  используя описательный рассказ о предполагаемом результате 
деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими  детьми,  со  знакомыми  и  незнакомыми  людьми).  Проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  общении  со  взрослыми  и 
сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 
взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 
взрослыми  в  разных  видах  деятельности:  договаривается,  обменивается  предметами,  распределяет  действия  при  сотрудничестве.  В  игровой 
деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1.  Лексическая  сторона  речи.  Умеет:  подбирать  точные  слова  для  выражения  мысли;  выполнять  операцию  классификации  деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; 
транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.).Способен находить в художественных текстах и понимать 
средства  языковой  выразительности:  полисемию,  олицетворения,  метафоры;  использовать  средства  языковой  выразительности  при  сочинении 
загадок,  сказок,  стихов.  Дифференцирует  слова-предметы,  слова-признаки  и  слова-действия,  может  сгруппировать  их  и  определить  «лишнее». 
Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов 
природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 



слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2.  Грамматический  строй  речи.  В  речи  наблюдается  многообразие  синтаксических  конструкций.  Правильно  используется 
предложно-падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного  высказывания.  Владеет  словообразовательными  умениями.  Грамматически  правильно  использует  в  речи  существительные  в 
родительном падеже  и  несклоняемые  существительные  (пальто,  кино,  метро,  кофе  и  т.  д.).  Строит  сложносочиненные  и  сложноподчиненные 
предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 
высказывания самостоятельно. 

2.3.  Произносительная  сторона  речи.  Готовность  к  обучению  грамоте.  Автоматизировано  произношение  всех  звуков,  доступна 
дифференциация  сложных  для  произношения  звуков.  Сформирована  звуковая  аналитико-синтетическая  активность  как  предпосылка  обучения 
грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых 
слогов  и  моделирование  с  помощью  фишек  звуко-слогового  состава  слова.  Интонационно  выделяет  звуки  в  слове,  определяет  их 
последовательность  и  количество.  Дает  характеристику  звуков  (гласный — согласный,  согласный твердый — согласный мягкий).  Составляет 
графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может 
выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные 
слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4.  Связная  речь  (диалогическая  и  монологическая).  Владеет  диалогической  и  монологической  речью.  Освоены  умения  пересказа 
литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 
диалоги действующих лиц.  Понимает  и  запоминает  авторские средства  выразительности,  использует  их при пересказе.  Умеет  в  описательных 
рассказах  передавать  эмоциональное  отношение  к  образам,  используя  средства  языковой  выразительности:  метафоры,  сравнения,  эпитеты, 
гиперболы,  олицетворения;  самостоятельно  определять  логику  описательного  рассказа;  использует  разнообразные  средства  выразительности. 
Составляет  повествовательные  рассказы  по  картине,  из  личного  и  коллективного  опыта,  по  набору  игрушек;  строит  свой  рассказ,  соблюдая 
структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых 
людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 
Проявляет  активность  при  обсуждении  вопросов,  связанных  с  событиями,  которые  предшествовали  и  последуют  тем,  которые  изображены в 
произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи.  Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 
родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 
вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 
Умеет  построить  деловой  диалог  при  совместном  выполнении  поручения,  в  совместном  обсуждении  правил  игры,  в  случае  возникновения 
конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 
речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-рассуждений и использует их 
для  планирования  деятельности,  доказательства,  объяснения.  Может  рассказать  о  правилах  поведения  в  общественных  местах  (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение.

 
Речевое развитие детей с РАС



Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют 
и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 
потребность  в  коммуникативных  связях,  имеются  трудности  выбора  и  использования  форм  общения,  включая  коммуникативную  речь  и 
целенаправленность речевой деятельности. У детей целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и/или недоразвитие речи и 
ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

В  связи  с  этим,  обучение  детей  речи  и  коммуникации  должно  включать  целенаправленную  психолого-педагогическую  работу  по 
формированию возможностей общения,  его вербальных и невербальных средств.  

Цель  речевого  развития  –  формирование  коммуникативных  и  речевых  навыков  с  использованием  средств  вербальной  и  невербальной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия.

Примерная  программа  представлена  следующими  разделами:  развитие  потребности  в  общении,  развитие  понимания  речи  и  развитие 
экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении:
- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как основу возникновения интереса к общению;
- развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми; 
- формировать умение принимать контакт, 
- формировать умения откликаться на свое имя; 
- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми и сверстниками;
- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом;
- учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 
- стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требования; 
- стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым.

Развитие понимания речи:
- стимулировать внимание ребёнка к  звучащей речи взрослого,  интонации,  голосу,  зрительному восприятию ребенком говорящего, 

дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы;
- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает 

ребенка, на которую он направляет свой взгляд;
- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с музыкальными игрушками;
- формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет взрослый;
- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка;
- создавать  условия  для  восприятия  различных  интонаций  речевых  высказываний  (побуждающих,  одобрительных,  строгих, 

запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами;
- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;



- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя действия ребенка и собственные движения 
речью;

- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;
- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 
- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;
- учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции взрослого;
- активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, игрушки, картинки и т.д.;
- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 
-  стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить просьбу; 
-  учить выражать просьбу с  помощью вокализации,  которая может сопровождаться  взглядом и/или жестом,  указывающим на желаемый 

предмет;
-  учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому;
-  стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым;
-  учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы или кисти);
-  учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет;
-  стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого предмета;
-  учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов;
-  стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для выражения просьбы;
-  учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более метров) предмет;
-  создавать условия для развития активных вокализаций;
-  стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете;
-  создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению;
- учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой артикуляционной гимнастики;
- побуждать к звукоподражанию;   
- создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - 

ууу»);
- учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да», «Нет», «Хочу», «Не хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить», 

«Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с обращением).

Ознакомление с художественной литературой
Основная  задача  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  –  знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов 

различных жанров детской литературы.



Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1.  Формирование  целостной  картины мира  посредством слушания  и  восприятия  литературных  произведений.  Соотносит  содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 
может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. 
Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 
произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 
Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 
передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует 
на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 
многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 
произведение  в  коллективе  сверстников,  не  отвлекаясь  (в  течение  10-15  мин).  Описывает  состояние  героя,  его  настроение,  свое  отношение  к 
событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 
детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с 
книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного  содержания  (например,  фрагментам  детских  энциклопедий).  Соотносит  содержание  прочитанного  взрослым  произведения  с 
иллюстрациями,  своим  жизненным  опытом.  Проявляет  интерес  к  рассказам  и  сказкам  с  нравственным  содержанием;  понимает  образность  и 
выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 
примеры,  связанные  с  первичными  ценностными  представлениями.  Может  сформулировать  взаимосвязи  между  миром  людей,  природы, 
рукотворным  миром,  приводя  примеры  из  художественной  литературы.  Различает  жанры  литературных  произведений:  сказка,  рассказ, 
стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 
читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 
героев.  Выразительно  отражает  образы  прочитанного  в  литературной  речи.  Осваивает  умение  самостоятельно  сочинять  разнообразные  виды 
творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа,  сказки, составлять загадки. Умеет внимательно 
выслушивать  рассказы  сверстников,  помогать  им  в  случае  затруднений,  замечать  ошибки.  Творчески  использует  прочитанное  (образ,  сюжет, 
отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений (лирические и 
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет 



интерес  к  тематически  многообразным  произведениям.  Испытывает  удовольствие  от  процесса  чтения  книги.  Описывает  состояние  героя,  его 
настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.

 
2.9. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:

 -развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 
-формирование элементарных представлений о видах искусства; 
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
    Связанные с целевыми ориентирами задачи: 
-  формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
-  развитие  эстетических чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных представлений,  воображения,  художественно-творческих 

способностей; 
- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 
   Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 
«Художественное творчество»; 
«Музыкальная деятельность»; 
«Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:

 -формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 
-  развитие  сенсомоторной  координации  как  основы  для  формирования  изобразительных  навыков;  овладения  разными  техниками 

изобразительной деятельности; 
-развитие художественного вкуса. 
Художественное развитие: 
-развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 
-становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей; 
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 
-формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 
-развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений;
 -формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества,  единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 



В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 
дифференцируется.

.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет 

все  виды декоративно-прикладного  искусства,  знает  и  умеет  выполнить  все  основные  элементы декоративной  росписи;  анализирует  образцы. 
Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 
мастерством. 

2.  Развитие продуктивной деятельности детей (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный труд).  Ориентируется в  пространстве 
листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 
собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия 
в  величине  деталей,  используя  разные  способы  создания  изображения.  Может  определить  причины  допущенных  ошибок,  наметить  пути  их 
исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 
выразительные  средства.  Передает  характерную  структуру  и  пропорции  объектов,  строит  композицию.  Пользуется  разнообразными 
изобразительными  приемами,  проявляет  интерес  к  использованию  нетрадиционных  изобразительных  техник.  Ярко  проявляет  творчество, 
развернуто комментирует полученный продукт деятельности.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
1.  Развитие продуктивной деятельности детей (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный труд).  Ориентируется в  пространстве 

листа  бумаги  самостоятельно;  освоил  технические  навыки и  приемы.  Способен  организовать  рабочее  место  и  оценить  результат  собственной 
деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с 
натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя 
разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 
выразительные  средства;  передает  характерную  структуру  и  пропорции  объектов;  пользуется  разнообразными  приемами,  нетрадиционными 
техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания 
образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом рассматривает 
и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет 
все  виды декоративно-прикладного  искусства,  знает  и  умеет  выполнить  все  основные  элементы декоративной  росписи;  анализирует  образцы. 
Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 
мастерством.



Художественно-эстетическое развитие с детьми РАС

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6.  Стандарта, следующие:
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального, 

изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только 

частично.   Как  показывает  опыт,  скорее  можно  говорить  об  использовании  средств  художественно-эстетического  воздействия  в 
коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 
(изобразительное  искусство,  различные  природные  явления)  или  осуществляет  прямое  эмоционально-эстетическое  воздействие  (музыка); 
произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 
доступны пониманию детей с РАС неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает 
ритмически  организованная  речь,  смысл  же  часто  понимается  ограниченно,  или,  в  тяжёлых  случаях,  не  понимается  вообще.  Так  же  трудно 
воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла и др. в силу непонимания 
психической жизни других. 

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.),  то она чаще всего не  свободна от  черт,  обусловленных аутистическим расстройством –  стереотипности,  фиксированности на  объектах и 
явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие 
способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства. Оба явления – аутистические проявления и одарённость – требуют 
внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения.

Конструктивно-модельная деятельность
Общие задачи:

 - развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями; 
- приобщать к конструированию; 
- подводить детей к анализу созданных построек; 
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 
- учить детей обыгрывать постройки; 
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять
  Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, 
что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, создавая 
наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 
конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по 
форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в 
соответствии  с  общим  замыслом,  договариваясь,  кто  какую  часть  работы  будет  выполнять.  Комментирует  в  речи  свои  действия,  получает 
удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность.  Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых 
зданий, макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 
подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные 
общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Создает 
модели  из  разнообразных  пластмассовых,  деревянных  и  металлических  конструкторов  по  рисунку,  по  условиям  и  по  собственному  замыслу. 
Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 
сверстников,  распределяя  обязанности  и  планируя  деятельность,  работая  в  соответствии  с  общим  замыслом,  не  мешая  друг  другу.  Ребенок 
мотивирован на продолжение прерванной деятельности.

Музыкальная деятельность
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР и РАС:

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;
 -  формирование  эстетических  чувств  и  музыкальности,  эмоциональной  отзывчивости;  побуждение  к  переживанию  настроений, 

передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;
 - развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
В  зависимости  от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  особых  образовательных  потребностей  содержание  образовательной 

деятельности дифференцируется.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о 

музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией 
и  артикуляцией.  Умеет  двигаться  в  различных  темпах,  начинать  и  останавливать  движения  в  соответствии  с  музыкальными  фразами, 
перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих 
движений.  Владеет  разными  приемами  игры  на  инструментах  и  навыками  выразительного  исполнения  музыки.  Свободно  импровизирует  в 
музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в 
рамках одного персонажа).

 2. Приобщение к музыкальному искусству.  Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в 
процессе всех видов музыкальной деятельности.  Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств,  эмоций и настроений.  Осознанно и 
осмысленно  воспринимает  различные  музыкальные  образы,  умеет  отметить  их  смену,  чувствует  оттенки  настроений.  Реагирует  на  разность 
исполнительских трактовок,  связывая их со сменой характера произведения.  Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 



используя  знания  о  многих  средствах  ее  выразительности  (темп,  динамика,  тембр,  регистр,  жанр).  Испытывает  удовольствие  от  сольной  и 
коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов.

 Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический 
рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 
двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки»,  «шаг галопа»,  «шаг вальса»,  «переменный шаг»),  инсценировать тексты песен и 
сюжеты  игр.  Владеет  приемами  сольного  и  ансамблевого  музицирования.  Обладает  навыками  выразительного  исполнения  и  продуктивного 
творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). 
Использует  колористические  свойства  цвета  в  изображении  настроения  музыки.  Осмысленно  импровизирует  на  заданный  текст,  умеет 
самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2.  Приобщение к  музыкальному искусству.  Испытывает устойчивый эстетический интерес к  музыке и потребность в  общении с  ней в 
процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать 
тонкие  оттенки  чувств,  эмоций  и  настроений,  связывая  их  со  средствами  музыкальной  выразительности.  Владеет  сравнительным  анализом 
различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 
скульптурой,  архитектурой,  дизайном,  модой).  Обладает  эстетическим  вкусом,  способностью  давать  оценки  характеру  исполнения  музыки, 
свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о 
музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего 
мира.

2.3.1. Модель организации образовательного процесса

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  
деятельность детей

Взаимодействие с семьей
Непосредственно  
образовательная 

деятельность

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов

Индивидуальная 
работа с детьми

   Совместная деятельность строится на: 
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.). 
   Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 



   Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных  видов  детской  деятельности  или  их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

   В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков,  воспитанию организованности и 
дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема 
пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

   Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 
   Самостоятельная  деятельность  (самодеятельность)  предполагает  свободную  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно- пространственной образовательной среды и: 
 -обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
 -позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 -содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 
 -позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
   Психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы: 
• 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 
• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 
• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности 
•  Уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и  поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в 

собственных возможностях и способностях • Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития.

2.3.2. Формы, методы и средства работы по образовательным областям
Образовательные области
Социально-коммуникативное развитие Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 
Совместная со сверстниками игра.
 Игра.
 Чтение.
 Беседа.
 Наблюдение.
 Педагогическая ситуация. 
Экскурсия.



 Ситуация морального выбора. 
Проектная деятельность ЗПР
 Интегративная деятельность.
 Праздник.
 Совместные действия.
 Рассматривание. 
Просмотр  и  анализ  мультфильмов,  видеофильмов,  телепередач. 
Экспериментирование для детей ЗПР
 Поручение и задание Дежурство.
 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера

Познавательное развитие Создание коллекций.
 Проектная деятельность.
 Исследовательская деятельность. 
Конструирование.
 Экспериментирование.
 Развивающая игра.
 Наблюдение.
 Проблемная ситуация.
 Рассказ.
 Беседа.
 Интегративная деятельность.
 Экскурсии.
 Коллекционирование.
 Моделирование.
 Реализация проекта.
 Игры с правилами

Речевое развитие Чтение.
 Беседа.
 Рассматривание.
 Решение проблемных ситуаций.
 Разговор с детьми.
 Игра.
 Проектная деятельность.
 Создание коллекций.
 Интегративная деятельность.
 Обсуждение.
 Рассказ.



 Инсценирование.
 Ситуативный разговор с детьми.
 Сочинение загадок.
 Проблемная ситуация.
 Использование различных видов театра.

Художественно-эстетическое развитие Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.
 Создание макетов, коллекций и их оформление.
 Рассматривание эстетически привлекательных предметов.
 Игра.
 Организация выставок.
 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.
 Музыкально- дидактическая.
 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания).
 Интегративная деятельность.
 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. Музыкальное упражнение. 
Попевка. 
Распевка.
 Двигательный, пластический танцевальный этюд.
 Танец.
 Творческое задание.
 Концерт- импровизация.
Музыкальная сюжетная игра

Физическое развитие Физкультурное занятие.
 Утренняя гимнастика.
 Игра.
 Беседа.
 Рассказ
Чтение.
Рассматривание. 
Интегративная деятельность.
 Контрольно-диагностическая деятельность.
 Спортивные и физкультурные досуги.
 Спортивные состязания.
 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера.
 Проектная деятельность.
 Проблемная ситуация.



2.3.3. Формы и содержание коррекционной работы в течение дня
 с детьми с ЗПР и с РАС

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция  дыхания,  опорно-  двигательного  аппарата.  Элементы  фонетической  ритмики. 
Развитие  слухового  внимания,  мелкой  моторики  пальцев  рук,  двигательной  активности, 
ориентировки в пространстве.

Образовательно-развивающая 
деятельность в режимные моменты

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков,  навыков  самообслуживания.  Развитие 
социально-коммуникативных умений и навыков, обогащение социального опыта.

Индивидуальные 
коррекционно-развивающие занятия 

По планам педагога-дефектолога, педагога-психолога. 

Организованная  образовательная 
деятельность  (подгруппами, 
индивидуально)

По плану воспитателя, музыкального руководителя.

Прогулка Воспитание  культурно-гигиенических  навыков,  навыков  самообслуживания.  Развитие 
эмоциональной сферы, познавательных процессов.

Засыпание под чтение сказок Релаксация: переход от активной деятельности ко сну.
Коррекционная бодрящая гимнастика Развитие  общей  и  мелкой  моторики.  пробуждения  Коррекция  дыхания.  Элементы 

фонетической ритмики. Умение ориентироваться в пространстве.
Коррекционная  закаливающая 
гимнастика

Развитие  общей  моторики.  Коррекция  осанки,  плоскостопия,  координации  движения, 
ориентирования.

Дидактическая игра Закрепление  навыков  и  умений  детей,  полученных  на  индивидуальных  коррекционных 
занятиях со специалистами.

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую деятельность.  Обогащение 
лексики.  Развитие  связной  речи.  Развитие  коммуникативной  стороны  речи.  Развитие 
социальных умений, навыков взаимодействия и общения.

Индивидуальная  коррекционная  работа 
по заданию педагога-дефектолога 

Коррекция  и  развитие  внимания,  памяти,  мышления,  сенсорного  восприятия.  Развитие 
познавательной деятельности.

Индивидуальная  коррекционная  по 
заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы.

Досуги,  праздники,  театрализованная  
деятельность, кружковая работа

Развитие  эмоционально-волевой  сферы.  Формирование  предпосылок  к  развитию 
творческого воображения. Развитие мелкой и общей моторики.

Прогулка (подвижные игры) Развитие  двигательной  активности,  коммуникативной  стороны  речи,  ориентировки  в 
пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Трудовая деятельность Развитие  мелкой  моторики,  коммуникативной  стороны речи.  Обогащение  и  активизация 
словарного  запаса.  Выравнивание  психических  процессов:  анализа,  синтеза,  внимания, 
мышления, памяти.



2.3.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности детей с ЗПР и с РАС

№ Вид деятельности Специалисты Сроки
1. Игровая деятельность Воспитатель Ежедневно: в течении дня
2. Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие
Воспитатель Ежедневно: Режимные моменты

3. Воспитание КГН и 
формирование навыков 
самообслуживания

Воспитатель, тьютор Ежедневно: в течении дня

4. Социально-коммуникативное 
развитие

Воспитатель, психолог, учитель-логопед Ежедневно: режимные моменты, НОД

5. Трудовая деятельность Воспитатель, тьютор Ежедневно: в течении дня
6. ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные  моменты, НОД
7. Речевое развитие Коррекционные индивидуальные, подгрупповые 

занятия с учителем-логопедом, воспитатель, 
тьютор 

2 раза в неделю

8. Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в течении дня
9. Эмоциональное, 

познавательное развитие
Коррекционные  индивидуальные,  подгрупповые 
занятия с педагогом -психологом

1 раз в неделю

10. Эмоциональное, 
познавательное развитие

Воспитатель Ежедневно: режимные  моменты, НОД

11. Познавательное  развитие, 
сенсорное воспитание

Коррекционные  индивидуальные,  подгрупповые 
занятия с учителем-дефектологом, тьютором

2 раза в неделю

12. Художественно-эстетическое 
развитие,  продуктивная 
деятельность

Воспитатель, музыкальный Руководитель По плану образовательной деятельности

13. Физическое  развитие, 
двигательная активность

Воспитатель Ежедневно: НОД, прогулки



2.3.5. Направления работы воспитателей, музыкального руководителя по образовательным областям

Образовательная область Направления работы
Социально-коммуникативное 
развитие

1.Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 
2.Развитие  игровой  и  театрализованной  деятельности.  3.Формирование  общепринятых  норм  поведения. 
4.Формирование гендерных и гражданских чувств. 
5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Художественно-эстетическое 
развитие

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование эмоционального отклика на них. 
2.  Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них,  задавать 
вопросы с помощью взрослого. 
3.  Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой и 
помощью взрослого. 
4. Совершенствование графических навыков. 
5. Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги. 
6. Развитие чувства цвета. 
7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 
8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический рисунок.

Физическое развитие 1.Развитие  общей  моторики,  совершенствование  физических  качеств  и  координационных  способностей, 
ориентировки в пространстве. 
2.Развитие  ручной  и  пальчиковой  моторики.  3.Формирование  умения  сохранять  правильную  осанку.  4. 
Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 
5.Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие самостоятельности.

2.3.6. Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей.

   Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе ЗПР во многом зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога и 
других специалистов. И, прежде всего, учителя-дефектолога и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляет в 
разных  формах.  Это  совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  во  всех  образовательных  областях; 
обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов  коррекционно-развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  пространства  в 
групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 
каждого  месяца  дефектолог  указывает  лексические  темы на  месяц,  примерный лексикон по  каждой изучаемой теме,  основные цели и  задачи 
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 
внимание в первую очередь. 

    Еженедельные задания дефектолога воспитателю включают следующие разделы: 
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
- индивидуальная работа; 



- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 
    Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика  служат  для  развития  общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 
физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они 
тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 
эмоциональное  отношение  ребенка  к  значению  слова.  Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей  с  детьми,  дефектолог  рекомендует  им 
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 
чтобы  в  течение  недели  каждый  ребенок  хотя  бы  по  одному  разу  позанимался  с  воспитателями  индивидуально.  Прежде  всего,  дефектолог 
рекомендуют  индивидуальную  работу  по  формированию  элементарных  математических  представлений,  внимание,  мышление,  развитие 
лексико-грамматического строя, общей и мелкой моторики.    

   Планирование воспитательно - образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из основных функций управления процессом 
реализации программы.  Введение  Федеральных государственных образовательных стандартов  вносит  в  действующую структуру планирования 
значительные  изменения.  Одним  из  условий,  которые  необходимо  соблюдать  при  планировании  образовательной  работы  в  ДОУ,  является 
комплексно-тематический  принцип  построения  образовательного  процесса.  Основой  данного  принципа  является  тематическое  планирование  – 
особая  форма  организации  психолого-педагогической  деятельности  в  детском  саду,  объединяющие  все  виды  детской  деятельности  в  течение 
определённого промежутка времени. 

   Отличительной особенностью комплексно – тематического планирования является то, что исследуемый «объект» рассматривается не 
отдельно, не обособленно, а в комплексе с другими предметами, явлениями, событиями, что способствует установлению причинно-следственных 
взаимосвязей между ними, выявлению последствий влияния друг на друга, роли человека и так далее. Построение всего образовательного процесса 
вокруг  одного  центрального  блока  дает  большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным 
способом.  Такой  подход  позволяет  повысить  познавательный  интерес  ребенка,  способствует  формированию  у  него  целостного  восприятия 
окружающей  действительности  и  стимулирует  развитие  его  интеллектуальных  и  личностных  качеств.  Данное  комплексно-тематическое 
планирование образовательного процесса разработано на основе сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального компонента. В 
основу усвоения образовательного материала мы положили примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 
развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческой жизни: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, приветствий…); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные …); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра…); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, День Матери, День семьи…); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День защитника Отечества, День города, День 

победы…).

                                                   2.3.7. Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и РАС
   1. Детям с ЗПР и РАС свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо специально организовывать и направлять 

внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 
   2.  Они  нуждаются  в  большем количестве  проб,  чтобы освоить  способ  деятельности,  поэтому  необходимо  предоставить  возможность 

действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях.



   3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание 
на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции «Составь 
рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? 
Расскажи».

   4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР и РАС может принимать форму, как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому 
нежелательно  принуждать  ребенка  продолжать  деятельность  после  наступления  утомления.  Однако  многие  дети  с  ЗПР  и  РАС  склонны 
манипулировать  взрослыми,  используя  собственную  утомляемость  как  предлог  для  избегания  ситуаций,  требующих  от  них  произвольного 
поведения,

   5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией 
важного положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 минут.

   6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 
источников чувства собственной значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других.

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР и РАС можно выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных 
детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении 
развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает 
учебный  материал.  Но  и  тогда  некоторые  родители  считают,  что  с  педагогической  работой  можно  подождать,  что  ребенок  с  возрастом 
самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое посещает 
ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР и РАС позволит избежать дальнейших нарушений и откроет 
больше возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР и РАС необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома.

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ являются:
  - игровые ситуации;
  - дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов;
  - игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
  - психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.

   • Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 
   • Самостоятельная деятельность детей 
   • Проектная деятельность 
   • Плодотворный контакт с семьей 
   Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, 

когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и 
полноправным участником, субъектом социальных отношений. Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе 
самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. То, 
что привлекательно, забавно, интересно, пробуждает любопытство и довольно легко запоминается. Не следует забывать, что особенно легко 



запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. 
Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 
задач.

2.3.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
   Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия 
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 
остальные  социальные  институты  призваны  поддерживать  и  дополнять  их  воспитательную  деятельность.  Идея  взаимосвязи  общественного  и 
семейного воспитания нашла своё отражение в ряде нормативно-правовых документов, в том числе в «Концепции дошкольного воспитания», Законе 
«Об образовании в  Российской Федерации» и др.  Так,  в  законе «Об образовании в  Российской Федерации» в  ст.  18 записано,  что «родители 
являются  первыми педагогами.  Они обязаны заложить  основы физического,  нравственного  и  интеллектуального  развития  личности  ребёнка  в 
раннем возрасте».

   Цель дошкольного учреждения – оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 
2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 
3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;           
4. Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 
   Данная цель реализуется через следующие задачи:
  - воспитание уважения к детству и родительству; 
  - взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
  - повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности родителей; 
  -  оказание  практической  и  теоретической  помощи  родителям  воспитанников  через  трансляцию  основ  теоретических  знаний  и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 
  - использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 
   Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов.
   1) Проектирование содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с целью изучения их потребностей. Важно не 

только сообщить родителю о том, какая работа будет проводиться с его ребенком в ДОУ, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. Полученные данные 
следует использовать для дальнейшей работы. 

   2)  Установление между педагогами и родителями доброжелательных отношений с  установкой на будущее деловое сотрудничество. 
Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ ребенка. 



   3) Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия посредством сообщения им знаний, 
информации, которые невозможно получить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 
некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

  4) Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе планируется конкретное содержание работы, 
выбираются формы сотрудничества.

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов.
   Система взаимодействия с родителями включает: 
   •  ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской 

общественности в жизни ДОУ; 
   •  ознакомление  родителей с  содержанием работы ДОУ,  направленной на  физическое,  психическое  и  социальное  развитие  ребенка, 

туристско-краеведческое образование, патриотическое воспитание;
   • участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 
   • обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на открытых занятиях, 

семинарах; 
   • оказание консультационной помощи специалистами ДОУ родителям (законным представителям) по запросу и/или по плану работы 

учреждения.

                                                                                                          3.Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.

Материально-техническое оснащение:
Методический  кабинет:  Библиотека  методической  и  детской  литературы;  цифровые  электронные  ресурсы,  подшивка  периодики, 

дидактические пособия для занятий; ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование.
Музыкальный зал: Пианино, баян, детские музыкальные инструменты, музыкальный центр, компьютер, костюмы и атрибуты, фонотека, 

методическая литература, музыкальные пособия.
Физкультурный зал, спортивная площадка: Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные дорожки, батут, музыкальный центр, 

методическая литература спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;



Медицинский кабинет: Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, медицинские весы, холодильник и другой медицинский 
инструментарий.

Кабинет  педагога-психолога:  Методико-психологическая  литература,  диагностические  тесты,  атрибуты  для  сюжетно-ролевых  игр, 
дидактические и настольно-печатные игры, музыкальный центр, компьютер;

Кабинет учителя-дефектолога:  Дидактический материал,  коррекционно-методическая  литература,  документация,  учебно-методические 
пособия, игрушки, настольнопечатные игры, ноутбук, интерктивное оборудование.

Кабинет  учителя-логопеда:  Дидактический  материал,  коррекционно-методическая  литература,  документация,  учебно-методические 
пособия, игрушки, настольнопечатные игры, ноутбук, интерактивное оборудование.

Групповое  помещение  с  учетом  возрастных  особенностей:  Игрушки  и  игры,  дидактический  и  раздаточный  материал,  детская 
художественная  литература,  доска  для  занятий,  ширмы,  плакаты,  мебель  для  центров  детской  активности,  спортивный  инвентарь, 
телевизор/ноутбук, музыкальный центр, мини-музеи физкультурно-оздоровительные центры во всех группах;

Коридоры ДОУ: Информационные стенды, выставки творческих работ;

Условия:
Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием; прогулочный участок, спортивная площадка;
Для развития в музыкальной деятельности: музыкальный зал (имеются синтезатор, детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных треугольников,  маракасы, гусли, трещотки, 
гитары, саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, магнитофон, экран, 
мультимедиа-проектор.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
   Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно пространственной средой 
обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства территории 
детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей.

    Развивающая  среда  группы  построена  на  следующих  принципах:  насыщенность;  трансформируемость;  полифункциональность; 
вариативность; доступность; безопасность.    

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и 
групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой);

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 



- возможность самовыражения детей. 
   Центры и уголки в группе: 
   Все пространство группы распределено в соответствии с комплексным подходом к ПРС ДО, который предполагает обеспечение ДОУ 

оборудованием и материалами для развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
Уголок «Музыки и театра». 
Развивает  музыкальность  детей  и  их  способности  эмоционально  воспринимать  музыку.  Приобщает  детей  к  музыкальному  искусству. 

Развивает  воображение  и  творческую  активность.  В  музыкальном  уголке  размещены:  музыкально-дидактические  игры  и  пособия  (альбомы, 
открытки, и др.); детские музыкальные инструменты (бубны, металлофоны, трещетки, барабан, гитара, погремушки и т. д.); музыкальные игрушки. 
Созданный уголок предполагает возможность самовыражения детей при игре на музыкальных инструментах или во время театральных постановок. 

   Театральный уголок – это площадка для постановки кукольных спектаклей,  разыгрывания небольших сценок,  постановка этюдов и 
импровизаций.  В  нем  отводится  место  для  различных  видов  театра:  настольный,  пальчиковый,  бибабо,  теневой;  набор  кукол,  масок  для 
разыгрывания сценок; зеркала различной формы, величины и кривизны; оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы 
для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.);  атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, 
игр-драматизаций,  а  также  материал  для  их  изготовления.  Театрализованная  деятельность  позволяет  развивать  у  детей  творчество,  фантазию, 
мелкую моторику, способствует запоминанию сюжета сказок. 

Уголок «Творчества». 
Это пространство для реализации творческих замыслов. Развивает интерес детей к изобразительной деятельности, и образному отражению 

увиденного,  услышанного,  почувствованного.  Формирует  представления о  форме,  величине,  строении,  цвете  предметов,  упражняет  в  передаче 
своего отношения к изображаемому, учит выделять главное в предмете и его признаки. Знакомит с разнообразием изобразительных материалов. 
Оборудован: доска творчества (рисовальная), гуашь и акварельная краска; цветные карандаши; цветные восковые мелки; пастель; шариковые ручки, 
фломастеры,  тычки;  мелкие  предметы  для  нанесения  узора  путем  вдавливания  (части  от  шариковых  ручек);  пластилин,  глина;  репродукции 
произведений живописи. Материалы для рукоделия: схемы (для работы с бумагой); индивидуальные карты с изображением последовательности 
операций при изготовлении какой-либо поделки; чертежи; бумага разных видов; текстильные материалы, веревки, шнуры, ленточки, тесьма, ткань 
разной плотности и толщины); поролон, вата, разные нитки; природный материал; дополнительные материалы (пробки, палочки, бусины, пуговицы, 
катушки); клей. Инструменты: ножницы, кисть, линейка, образцы различных поделок. 47 Назначение уголка: Закрепление умений и навыков в 
рисовании, лепке, аппликации, развитие мелкой моторики, творческого воображения и фантазии, расширение представлений о цвете, свойствах и 
качествах различных материалов, освоение новых способов изображения. Часто организую в этом уголке выставки, например, для ознакомления 
детей с росписью, эстетического восприятия. 

Уголок «Физического развития». 
Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни. «Спортивный островок» Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Оснащен оборудованием для общеразвивающих 
упражнений, нестандартным оборудованием, атрибутикой к подвижным играм содействует развитию двигательной активности, физических качеств. 
Данное оборудование позволяет организовать деятельность детей, направленную на приобретение опыта в двигательной активности, связанных с 
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  координации  и  ловкости,  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы 
организма, развитию равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук. Оборудован: скакалки; ракетки и шарики для тенниса; обручи, канат, 
дорожки здоровья, кольцо для баскетбола, мячи разного размера, ленты на кольцах, флажки, кегли, маски для подвижных игр, кольцеброс, ловишки 
и  т.д.  Направлен на  формирование и  становление ценностей здорового  образа  жизни,  овладение его  элементарными нормами и  правилами:  в 



питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и т.д. Оснащен дидактическими материалами, содержащими 
информацию о поддержании здорового образа жизни. 

 «Уголок уединения». 
Уголок уединения» - это место, где ребенок может ощутить себя в полной безопасности, может успокоиться, расслабиться, поиграть с 

любимой игрушкой,  рассмотреть  фотографии,  книги,  «позвонить» маме,  или просто  помечтать.  Такое  место  находится  в  спальне  и  позволяет 
предупредить непомерное возбуждение ребенка, ведущее к утомлению его нервной системы. 

 
Уголок «Познавай-ка» сенсорное развитие.
 Место изучения свойства предметов через взаимодействие с ними. Дидактические игры, мозаики различных видов и схемы образцы для 

работы с ней, деревянные и геометрические вкладыши, мешочки с засушенными травами с запахом. Тактильные дощечки с разными фактурами 
поверхностей, шнуровки.

 
«Уголок настольно-печатных игр». 
Настольные игры оказывают немаловажное влияние на интеллектуальные способности ребенка, формирование его личности. Они часто 

выполняют дидактическую и педагогическую функции. Ведь проще всего, в игровой форме, ребенок может усвоить знания о различных сторонах 
жизни, приобрести практические навыки и умения. У него развиваются такие психические процессы, как наглядно-образное и словесно-логическое 
мышление, развивается произвольное внимание, тренируется механическая и произвольная память, раскрываются творческие способности. 

Уголок ПДД. 
Способствует расширению представлений об окружающем мире, учит понимать и употреблять понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, 

далеко; формированию элементарных знаний правил дорожного движения. Детей знакомлю с улицей, дорогой, тротуаром, некоторыми видами 
транспорта: легковой и грузовой автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус; работой водителя. 

Уголок «Речевого развития». 
Цель формирование устной речи и навыков речевого общения с  окружающими. Уголок способствует овладению речью как средством 

общения  и  культуры,  обогащению  активного  словаря,  развитию  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи. 
Оборудование и материалы: наборы картинок, предназначенных для упражнений на группировку предметов методом исключения – «Четвертый 
лишний»; картинки «Догадайтесь, какие предметы на картинке и сколько их», «Покажи, где чей дом», «Найди отличия», «Найди два одинаковых 
предмета» и т. д., наборы картинок для игры «Поле чудес»;, картинки-загадки «Что изменилось»; картинки с наборами одинаковых, но по-разному 
расположенных друг относительно друга предметов и т. д.; буквы на кубиках, магнитная и настольная азбука. 

«Уголок книг». 
Это пространство,  в  котором дети могут рассматривать книги и рисовать к ним иллюстрации.  Все книги и иллюстрации обновляются 

каждую неделю в соответствии с темой и задачами тематического недельного блока.

4. Дополнительный раздел.
Приложение 1.

Режим дня для разновозрастной группы с ЗПР с 12 часовым пребыванием детей 
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПиН - 2.4.3648-20  от 28.09.2020 г.



    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение  суток.  Основным  принципом  построения  правильного  режима  дня  является  его  соответствие  возрастным  и  психофизиологическим 
особенностям детей. 

   Режим дня составлены с расчетом на 12-и часовое пребывание ребенка в ДОУ. 
В  представленном  режиме  дня  выделено  специальное  время  для  всех  видов  деятельности  ребенка:  специально  –  организованная 

деятельность; совместная деятельность педагога с детьми; самостоятельная деятельность детей. 
   В режиме соблюден максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (по действующему СанПиНу  2.4.3648-20  от 

28.09.2020  г.,  с  обязательным  включением  динамических  перемен  длительностью  10  минут.  Образовательная  деятельность  проводится  по 
подгруппам. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 
сна.     Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности составляет:

- для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – продолжительностью не более 20 минут;
- для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет – продолжительностью не более 25 минут; 
-  для  детей  6-7  лет  не  более  30  мин.   Динамические  паузы  составляют  не  менее  10  минут.  В  середине  организованной 

предметно-практической деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
   Деятельность,  требующая повышенной познавательной активности,  умственного напряжения детей при возможности рекомендуется 

чередовать с физическим развитием и музыкальным воспитанием для профилактики утомления. 
   В группе допускается проводить занятия (ст., под. гр.) и совместную деятельность педагога с детьми в утренний и вечерний отрезок 

времени. Общая продолжительность время прогулки составляет 3-4 часа.  Прогулка организуется в первой и во второй половине дня с учетом 
погодных условий. 

   В теплое время года режим составлен с учетом погодных условий (солнечная и дождливая погода). Музыкальные, физкультурные занятия 
и совместная деятельность педагога с детьми проводят на прогулке. В группе существует щадящий режим дня, который используется педагогами во 
время  адаптационного  периода,  периода  после  болезни  ребенка  или  по  рекомендации  врача  (врача  –  педиатра,  врача  –  невролога,  врача  – 
психоневролога).  Режим дня утверждается руководителем учреждения и согласованы с врачом-педиатром.

Режимные моменты
Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность. 7.30-8.20

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-8.55

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55-12:00
Возвращение с прогулки, закаливающие и гигиенические процедуры после прогулки 12:00-12.10

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40-15.00
Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры. 15.00-15.10

Подготовка к полднику. Полдник. 15.10-15.20



Подготовка к прогулке, прогулка 15:20-17:15
Возвращение с прогулки, игровая деятельность. 17.15-17.25

Подготовка к ужину. Ужин. 17.25-17.50
Прогулка. Самостоятельная деятельность. Игры. Уход детей домой. 17.50-19.30

Приложение 2.
Расписание организованной образовательной деятельности в разновозрастной группе 

День 
недели

Ср. гр. Ст. гр. Под. Гр.

Пн.
10.45- 11.05- ФЭМП

16.15-16.35-ФИЗО
16.50-17.15-ОХЛ

9.20-9.45- ФЭМП
10.20-10.40- Обуч. гр.
16.15-16.40-ФИЗО
16.50-17.15-ОХЛ

8.50-9.15- ФЭМП
9.50-10.15-Обуч. гр.
16.15-16.40-ФИЗО
16.50-17.15-ОХЛ



Вт.
8.40-9.00-Р/речи
10.10-10.30- МУЗО
15.50-16.10- Рисование
16.45-17.05-ОХЛ

9.05-9.30-Р/речи
10.10-10.35- МУЗО
15.50-16.015-Рисование 
16.45-17.10-ОХЛ

9.35-10.05-Р/речи
10.10-10.40- МУЗО
15.50-16.20-Рисование
16.45-17.15-ОХЛ

Ср. 9.00-9.20-Инд занятия с 
воспитателем
16.10-16.30-ФИЗО
16.45-17.05-ОХЛ

9.10-9.35-ФЭМП
10.10-10.30 -Обуч.гр.
16.10-16.35-ФИЗО
16.45-17.05-ОХЛ

8.40-9.05-ФЭМП
9.40-10.05-Обуч. гр.
16.10-16.35-ФИЗО
16.45-17.05-ОХЛ

Чт. 9.00-9.20- Инд. занят. с 
психологом
10.0010.25-МУЗО
16.50-17.10-ОХЛ

9.25-9.50 Р/речи
10.00-10.25-МУЗО
10.30-10.55-Рисов.
16.10-16.40-Костр./Руч. тр.
16.50-17.15-ОХЛ

8.50-9.20-Р/речи
 9.50-10.20-МУЗО
10.30-11.00-Рисов.
16.10-16.40-Костр./Руч. тр.
16.50-17.15-ОХЛ

Пт.

8.40-9.00-Экология/Позн.
9.20-9.40- Лепка/Аппл.
10.10-10.30-ФИЗО (ул.)
15.45-16.15-Рисование
16.30-17.00-ОХЛ

8.40-9.05-Экология/Позн.
9.20-9.25- Лепка/Аппл.
10.10-10.40-физо (ул.)
5.45-16.15-Рисование
16.30-17.00-ОХЛ

8.40-9.10-Экология/Позн.
9.20-9.50- Лепка/Аппл.
10.10-10.40-ФИЗО (ул.)
15.45-16.15-Рисование
16.30-17.00-ОХЛ


