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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155, с изменениями на 8 ноября 2022 года), Федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 
ноября 2022 г. № 1022) и Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2.  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка 
с отклонениями в развитии к категории детей с ОВЗ. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не 
о квалифицированной коррекции нарушений, а о выявлении факторов риска возникновения задержки развития. В целях 
предупреждения задержки психического развития работа строится через систему методических рекомендаций для 
родителей детей, относящихся к группе риска, а также для детей с различными отклонениями в физическом и/или 
психическом развитии. Данная программа разработана и предназначена для детей с задержкой психического развития, 
расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Самоопределение предполагает, что дошкольники с ЗПР, РАС и УО (ИН) представляют собой достаточный круг 
воспитанников с разнообразными трудностями в обучении. Задержанное развитие интеллектуальной сферы снижает 
возможности быстрого усвоения учебной программы и социальных навыков. Программа учитывает речевые 
возможности воспитанников: предполагает активизацию на занятиях как активной самостоятельной речи, так и 
альтернативных форм коммуникации: карточки PECS, жесты и интеллектуальные способности, способствуя выбору 
наиболее оптимальных форм и методов обучения. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивает создание психолого-педагогических условий для 
удовлетворения особых образовательных потребностей детей; выбор организационно-педагогических форм, сочетание 
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обще дидактических и специальных методов коррекционно-развивающего обучения; способствует организации 
процесса становления социально-коммуникативной компетентности детей ОВЗ. 

Актуальность представленной программы состоит в том, что для успешной коррекции и социализации 
воспитанников необходимо создание коррекционно-развивающей программы, где учитывались бы не только 
особенности детей с задержкой психического развития, но и аутистические проявления и, как следствие, ставились бы 
задачи коррекционного вмешательства, направленные на коррекцию и компенсацию интеллектуальных нарушений и 
аутистических расстройств. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью рабочей программы является компенсация незрелого психического развития, коррекция 
нежелательного поведения, развитие речи, ее номинативной и коммуникативной функций, включение детей в 
микросоциум группы детского сада, подготовка к школьному обучению. 

Реализуются следующие задачи: 
1. Подбор приемов и методов работы в соответствии с программным содержанием. 
2. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов 
дошкольников. 
3. Коррекция нежелательного поведения. 
4. Адаптация к дошкольному учреждению.  
5. Подготовка к школьному обучению. 
6. Формирование социальных навыков. 
7. Формирование навыков самообслуживания. 
8. Взаимодействие с семьей. 

Задачи программы по разделам 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 
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сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи обучения и воспитания: 
- развитие навыков самообслуживания; 
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых; 
- восполнение дефицита в социальном развитии: формирование навыка следовать правилам поведения в классе, 

инструкциям; уменьшение зависимости от подсказок и навыки самостоятельной работы; 
- формирование взаимодействия взрослого с ребенком старшего дошкольного возраста с РАС; 
- формирование познавательной и коммуникативной активности; 
- активизация интересов и мотивов ребенка, развитие которых затем становится главной задачей всей 

коррекционно-образовательной деятельности; формирование партнерских отношений детей со взрослым на занятии, в 
свободной деятельности, в семье; 

- социализация ребенка, включающая в себя как социально-контролируемые процессы целенаправленного 
воздействия их на становление личности, усвоение знаний, духовных ценностей и норм, присущих обществу или группе 
сверстников, так и спонтанные процессы, влияющие на формирование человека. 

Познавательное развитие предполагает 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.), 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 
Задачи обучения и воспитания: 
- формирование целостного восприятия и представлений о различных предметах и явлениях окружающей 
действительности; 
-формирование элементарных математических представлений; 
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- формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

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; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи обучения и воспитания 
- развитие общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими; 
- воспитание у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и со сверстниками; 
- формирование умения отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 
- формирование умения высказывать свои потребности; 
- формирование умения произносить звуки и звукокомплексы; 
- расширение словарного запаса. 
 

1.1.2. Принципы формирования программы 
Рабочая программа отражает современное понимание процесса обучения и воспитания детей данной категории. 

Основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в 
жизни ребенка. В этот период закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 
возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ДОО, в ее 
основу заложены основные принципы и подходы: 

● принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 
развитие ребенка; 

● принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

● принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
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воспитанников; 
● принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (законных 

представителей, педагогических работников) и детей; 
● предполагает реализацию образовательного процесса в формах, специфических для детей, прежде всего в форме 

игры, познавательной деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 
эстетическое развитие ребенка; 

● строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, связанных с их состоянием здоровья; 
● обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
● основывается на возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 
деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование у дошкольника качеств, 
необходимых для овладения 

учебной деятельностью). 
Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при работе с детьми, 

осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 
Также при разработке рабочей программы учтены принципы специальной педагогики и психологи: 

● Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии 
ребенкаи формировании «зоны ближайшего развития». 

● Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
● Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 
● Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, применительно к воспитанию и 

обучению детей с отклонениями. 
● Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-педагогических 

технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их 
структуре и выраженности. 

● Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения, с учетом ведущей 
для каждого возрастного периода деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 
определяющие личностное развитие ребенка. 

● Принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 
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1.1.3. Психофизические особенности детей с ЗПР 
Возраст 4-5 лет  
Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно ярко. У всех 

обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 
лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 
замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Вследствие 
несформированности самоконтроля детине замечают неправильного выполнения действий, самостоятельно не 
улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 
Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, 
несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами 
деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные 
эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 
неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и 
непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако 
практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны 
ими овладеть. 

Младший дошкольник с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний 
вид, а не возможность действовать с ними. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, 
но преимущественно адекватны. 

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что 
способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: 
замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети с ЗПР крайне слабо информированы: не 
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знают названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 
познанию и использованию. 

Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный характер и распространяются на функции речи: 
коммуникативную, познавательную, регулирующую. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 
пользуются в процессе деятельности или общения. 

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, 
ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 
т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда 
понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Возраст 5-7 лет 
У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. 

Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность 
темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 
движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 
удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая 
иситуативно-познавательная формы общения. К 7 годам у многих детей с задержкой психического развития появляется 
внеситуативно- познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по 
способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При 
сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность к 
волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 
трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 
количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 
использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют основными навыками рисования. 
Самостоятельны в самообслуживании и в быту, владеют культурно-гигиеническими навыками. 
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К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые 
задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного 
мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 
решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу 
решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. 

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в 
условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на 
занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

Речевые нарушения носят системный характер. Отмечается более позднее развитие фразовой речи. Дети с ЗПР 
затрудняются в воспроизведении логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные 
взаимоотношения. В собственной речи они употребляют в основном самые простые конструкции, что связано с 
бедностью их смысловых связей. 
Словарный запас беден и не дифференцирован. 
 

1.1.4 Психофизические особенности детей с РАС 
Общие представления у детей с аутизмом чаще всего крайне бедные и нуждаются в их расширении и уточнение. У 

них не сформировано целостное восприятие мира. Чаще оно фрагментарно. Развитие речи и формирование 
коммуникативных способностей у дошкольников с РАС имеет особую значимость в формировании основных навыков. 
Отсутствие речи или, вчастности, коммуникативной функции речи является одной из самых трудностей в работе с 
ребенком. Вместе с тем несформированность речевых навыков ведет к огромной пропасти в понимании ребенка 
окружающими, а самое главное родителями. Неумение ребенком выразить свои потребности чаще всего приводит к 
появлению нежелательного поведения, выполняющего функция «потребности». Одной из наиболее актуальных проблем 
обучения и воспитания детей с аутизмом является крайне низкий уровень мотивации, т.е. желания учиться, выполнять 
требования педагогов. Ребенку комфортно «в своем мире» и для него отсутствует необходимость выходить к нам на 
общение, выполняя какие-либо задачи. 

Характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации дошкольного образования, начиная от 
самых тяжёлых форм к более лёгким: 
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Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих своим 
«внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает 
реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. 
Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к 
сенсорным стимулам повышенной интенсивности. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, автономен, не вступает в 
контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может 
реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует 
так называемое «разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические 
действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает 
ребенка. 

При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта или не реагирует вовсе. У детей 
даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 
ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Характер деятельности, ее целенаправленность также 
трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще 
невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении 
и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Вторая группа. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 
разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, 
потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 
занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры 
бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх 
может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 
случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. Демонстрируют стереотипные 
аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по 
кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. 

Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью или монотонностью, часто не связанная по 
смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 
выступать как аутостимуляция звуками. 
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Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является снижение порогов восприятия 
—возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 
напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей 
этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как 
бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути 
к желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок и в речевом отношении 
может опережать сверстников. Так, первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро 
становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители 
отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. Речь остается эхолаличной и стереотипной. 
Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма». В то же время именно речевая 
деятельность привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуации, 
маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя 
внимание астеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не каксубъект общения, а лишь как 
«реципиент» его интеллектуальной продукции. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной 
одаренности.  

Такие дети часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их родители 
обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 
взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в 
целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается 
ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 
всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных 
интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много 
жестикулирует. Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. Они 
не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 
(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа 
такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым 
графическим навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 
доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не ориентированы на 
реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также 
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снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех 
случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» 
задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 
критики) свое решение. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, пугливость (особенно в 
контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, 
приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического 
развития в целом. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 
скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности 
речи, в частности, ее просодическойстороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. 
Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в 
периферических полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. 
В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта 
«глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 
привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии 
(преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Темп 
деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. В целом эти дети демонстрируют 
относительную адекватность по отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, 
требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже 
речевые) стереотипии. В то же время, собственно, в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или 
переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации 
взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются неадекватными. Им свойственна чрезмерная критичность, 
особенно по отношению к результатам собственной деятельности, хотя они скорее будут ориентироваться на оценку 
взрослого, чем на собственно результат своей деятельности.  

 

1.1.5.  Психофизические особенности детей с УО (ИН) 
В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием органического поражения ЦНС 

на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 
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патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - мотивационно-
потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 
процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также имеются 
около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 
деятельности.  

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает 
замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 
нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления 
внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных 
путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут 
ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степени умственной отсталости:  
- легкая (IQ - 50 – 69, код F70),  
- умеренная (IQ - 35 – 49, код F71),  
- тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72),  
- глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78).  
При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность 
и поэтапность становления формируемых функций. 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной степенью выраженности 
умственной отсталости обуславливают их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного взаимодействия, 
- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 
- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне взаимодействия со 

взрослым, 
- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со взрослыми, 
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 
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- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый для ребенка 
социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения, 
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 
Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 
- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 
- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для социальной адаптации, 
- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 
- формирование социального поведения в детском коллективе;  
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе досуговой. 
Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и воспитания являются: 

социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, 
специфической задачей обучения этой категории детей является создание условий для формирования всех видов 
детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему 
обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-
педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе 
занятий с логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание 
детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со своим проблемным ребенком также 
относится к области значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 
- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самообслуживания, жизненно-

значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой среде, 
- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 
- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 
- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, близких к жизненному опыту 

ребенка; 
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- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников.  
Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть ориентированным на содержание 

обучения первого варианта развития. Однако приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование 
доступных ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-
игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития (дети с тяжелой 
умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в общении со знакомым 
(близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 
- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 
- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, 

продолжение и увеличение времени взаимодействия, 
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с 

поддержками для рук и таза и др.). 
Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть ориентировано на жизненно-

значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, 
физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для ребенка ситуации 
взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе целенаправленной деятельности, 
организуемой взрослым при использовании специальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 
ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта развития: 
- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей бытовой среде и поддержания 

ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 
- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 
- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации взаимодействия со знакомым 

взрослым, 
- медицинское сопровождение и уход, 
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- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с 
поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в направлениях: социально-
коммуникативном и физическом. Специфической задачей коррекционного обучения является выявление и активизация 
сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
1.2.1. Для детей с РАС 

В результате системной, последовательной коррекционно-развивающей работы на протяжении всего периода 
реализации программы ребенок с расстройством аутистического спектра овладевает академическими знаниями и 
навыками необходимыми для успешной социализации и адаптации. 

Учебное поведение 
● выполняет простые и сложные инструкции; 
● выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию; 
● имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной мотивации; 
● способен проявлять интерес даже к сложным заданиям и доводить начатое дело до конца; 
● адекватно реагирует на собственное имя; 
● способен устанавливать зрительный продолжительный контакт; 
● способен регулировать свое поведение, следовать расписанию; 
● способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя нежелательное поведение. 

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации 
● понимает обращенную речь; 
● пользуется самостоятельно речью как функцией общения со взрослыми и со сверстниками; 
● при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему альтернативные средства коммуникации; 
● способен использовать жесты / карточки для выражения своих просьб и вопросов; 
● отвечает на вопросы взрослого; 
● отсутствует эхолалия; 
● достаточный пассивный словарный запас. 

Социальное развитие. Игра 
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● успешно адаптируется к детскому саду, детскому коллективу и педагогам; к социальным нормам и правилам в 
рамкахгруппы; 

● не демонстрирует действий аутостимуляции; 
● не демонстрирует нежелательного поведения, отказных реакций; 
● играет в настольные, сюжетные игры совместно с педагогом; 
● играет в игры со сверстниками, способен к совместной деятельности, соблюдая правила и очередность; 
● способен выносить в жизнь и применять на практике знания и умения, усвоенные в ДОУ. 

Развитие мышления 
● ребенку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и изображенной на картинке); 
● доступен поиск путей решения проблемных ситуаций; 
● сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
● способен работать по сюжетной картинке и по серии картин, долго рассматривать, выполнять задания, отвечать на 

вопросы. 
Развитие сенсорного восприятия 

● сформировано целостное зрительное восприятия; 
● сформированы представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности; 
● сформирована способность дифференцировать на слух неречевые звуки; 
● сформирована способность дифференцировать на слух звуки речи; 
● сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических телах; 
● сформированы знания о цветах и оттенках; 
● сформированы пространственные представления; 
● сформирована способность ориентироваться на листе бумаги; 
● сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь определять предметы, дифференцировать 

поверхности исследуемых предметов. 
Формирование элементарных математических представлений 

● ребенок знает и дифференцирует цифры; 
● дифференцирует понятия «один-много»; 
● сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на вопрос «Сколько?»; 
● сформирован навык считать в прямом и обратном порядке; 
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● сформирован навык определять соседей числа; 
● сформирован навык определять большее и меньшее число в числовом ряду; 
● сформирована способность использовать математические представления в бытовых ситуациях; 
● ребенок способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно по образцу и по словесной инструкции; 
● ребенку доступно решение элементарных примеров на сложение и вычитание. 

Развитие мелкой моторики 
● ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по словесной инструкции,взаимодействовать 

с мелкими предметами; 
● развиты графомоторные навыки, способность обводить, штриховать раскрашивать, обводить по трафарету; 
● сформировано умения правильно держать карандаш, ручку. 

 
1.2.2. Для детей с УО (ИН) 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы обучающихся с легкой умственной отсталостью - к семи 
годам ребенок умеет: 

1. Здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

2. Благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3. Адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
4. Проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
5. Проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
6. Адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 
7. Проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять 

анализ наглядно-образных задач, называть основные цвета и формы); 
8. Соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
9. Выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
10. Быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться к ним с просьбами и 

предложениями о совместной игре или практической деятельности; 
11. Знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в течение дня; 
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12. Самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
13. Самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
14. Положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, покормить животных, полить 

растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 
15. Проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими навыками; 
16. Положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда. 
 
1.2.3. Для детей с ЗПР. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых 
результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу дошкольного 
образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ЗПР.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в 
общеобразовательной организации.  

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД) 
в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

 

1.3 Педагогическая диагностика 
1.3.1. Диагностика детей с РАС 
Диагностика проводится 3 раза в год с целью определения начального уровня развития, динамики и обучаемости. 
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Диагностическое обследование предполагает изучение ребенка по нескольким направлениям и диагностическим 
методам: 

В процессе наблюдения за ребенком можно отметить, как ребенок общается со взрослыми и со сверстниками, 
насколь коразвита речь и как проявляются коммуникативные навыки (говорит словом или тянет за руку), присутствует 
ли нежелательное поведение и аутостимуляция и т.п. Данные в протокол наблюдения фиксируются в начале года, 
позволяют сделать выводы, насколько выражен аутизм, спланировать работу с ребенком определить соответствующие 
коррекционно-развивающие задачи и выбрать методы. Так же протокол заполняется в конце года с целью выявления 
результатов. 
Наблюдение за аутичным ребенком дает разные результаты в зависимости от того сформирован ли навык речевого 
(вербального) общения. Поэтому в диагностике используется вариант наблюдения для говорящих детей. 

Карта социальной адаптации. Нарушение социального взаимодействия является центральным звеномпри аутизме 
и входит в триаду нарушений. Как правило, специалисты рекомендуют делать акцент на формированиенавыков 
социализации и коммуникации и только потом в формировании академических навыков. Здесь так же важно 
отслеживать этот показатель в динамике. 

Анкета для родителей. Иногда поведение ребенка дома в детском саду отличается в силу каких-либо факторов. 
Важно иметь наиболее полную картину о ребенке, об особенностях его поведения в разных ситуациях. Более того 
некоторое поведение крайне сложно проверить в стенах ДОУ. Например, реакция ребенка на стрижку ногтей, на резкие 
запахи. Эта информация способна помочь спрогнозировать, как ребенок отреагирует на тактильные реакции в процессе 
коррекции и подобрать соответствующие методы. 

Диагностическая карта обследования познавательной сферы. Она включает в себя диагностику познавательной 
деятельности, игры, речи, мышления, ФЭМП, сенсорного развития. Дополнительным блоком в диагностической карте 
является сформированость учебного поведения. Этот навык является базовым, поскольку лежит в основе не только 
усвоения новых знаний ребенком, но и учебного взаимодействия с педагогом (это умение реагировать на свое имя, 
сидеть за столом и слушать педагога, реагировать на голос и действия педагога согласно социальным нормам, смотреть 
в глаза, выполнять элементарные инструкции, подражать действиям, принимать помощь). Заполненная диагностическая 
карта позволяет выявить слабые и сильные стороны ребенка, на что следует обратить внимание при составлении 
коррекционно-развивающей программы, на какие сильные стороны опереться при работе с ребенком. 

 
1.3.2. Диагностика детей с ЗПР. 
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Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 
образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с ЗПР; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ЗПР. 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного общества; 
3) ориентирует на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 

ЗПР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОО и для педагогических работников в 

соответствии: 
- с разнообразием вариантов развития обучающихся с ЗПР в дошкольном детстве; 
- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования. 
 
1.3.3. Диагностика детей с УО (ИН). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых 
результатов Федеральной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с УО (ИН) к концу дошкольного 
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образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с УО (ИН).  
Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в 
общеобразовательной ДОО. 
 

1.3.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
Педагогическое обследование является начальным звеном в коррекционно-воспитательном процессе, являясь по 

существу его отправной точкой. Оно же и завершает процесс коррекционно-педагогической работы, подводя итоги 
определенного этапа детского развития и намечая последующие ориентиры психолого-педагогического воздействия. 

Целью педагогического обследования является изучение индивидуального уровня сформированности основных 
линий развития и всех видов детской деятельности. Обследование направлено на выявление актуального
 уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития 
(возможности ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а так же предполагает фиксацию статуса ребенка 
«ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий темп его обучаемости и слабые 
потенциальные возможности. 

Основнымиметодамиизучениявходеиндивидуальногообследованияявляются 
экспериментальноеобследованиеинаблюдениезаребенкомвпроцессевыполненияим специально предложенных
 заданий, учитывающих возрастные психологические новообразования и задачи обучения, – 
педагогической работы. 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Описание образовательной деятельности по образовательным разделам 
Коррекционно-развивающая программа включает разделы: 
Раздел «Ознакомление с окружающим» предполагает решение следующих задач: 
- расширение представлений о себе и ближайшем окружении; 
- уточнение уже имеющихся представлений; 
- расширение активного и пассивного словарного запаса. 
Раздел «Развитие мышления» предполагает решение задач: 
- развитие навыка анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
- развитие когнитивной функции речи; 
-развитие способности анализировать проблемную ситуацию, искать пути ее решения; 
-развитие способности работать по сюжетной картинке, долго ее рассматривать, выполнять задания педагога; 
-развивать способность действовать в команде, соблюдать правила и очередность действий. 
Раздел «Развитие сенсорного восприятия» решает задачи: 
-развитие целостного зрительного восприятия и представления о различных предметах и явлениях окружающей 
Действительности; 
-развитие слухового восприятия, способности дифференцировать звуки окружающей среду и звуки речи; 
-развитие тактильного восприятия, способности на ощупь определять предметы, дифференцировать поверхности 
исследуемых предметов. 
Раздел «Развитие речи мелкой моторики» решает задачи: 
- развитие мелкой и артикуляционной моторики, способности действовать по образцу и по инструкции; 
- развитие графо-моторных навыков, способности обводить, штриховать раскрашивать, взаимодействовать с 

мелкими предметами, выполнять пальчиковую гимнастику; 
- формирование умения правильно держать карандаш, ручку; 
- расширение и уточнение словарного запаса; 
- развитие навыка звукоподражания, произнесения гласных и согласных звуков, слогов, по возможности отдельных 

слов; 
- формирование элементарных навыков коммуникации: умения отвечать на вопросы взрослого, выражать просьбы с 

помощью слов, жестов, карточек PECS; 
- повышение интереса к речевым высказываниям, мотивации к собственному говорению. 
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Особенности поведения у детей с РАС таковы, что их необходимо корректировать постоянно, как на 
занятиях специалистов, так и в свободной деятельности, режимных моментах. Поэтому основные задачи 
коррекции нежелательного поведения и формирования нужного, социально приемлемого поведения больше других 
задач решаются на протяжении всего периода пребывания ребенком в группе ДОУ, всеми специалистами и 
включены во все учебные занятия. 

 

2.1.1. Формирование учебного поведения 
Одним из основных направлений работы специалиста является формирование учебного поведения. Оно включает в 

себя такие критерии, как способность смотреть в глаза собеседнику, реагировать на собственное имя, выполнять 
простые инструкции способность сидеть за столом, выполнять двигательную и, по возможности, вербальную имитацию. 
Часто у детей с РАС даже при сохранном интеллекте, но при неправильно построенной системе домашнего воспитания 
либо коррекционной работе в целом наблюдаются значительные трудности даже в формировании простейших навыков 
и инструкций. Несмотря на то, что некоторые навыки (посмотри на меня, дай, положи, покажи, повтори, делай так и 
т.п.) кажутся простыми, они являются основополагающими и их роль в обучении и воспитании детей с РАС имеет 
первостепенное значение: они являются базисом, фундаментом, на который закладывается комплекс знаний и умения. 
Следовательно, необходимо начинать работу с формирования именно этих навыков. 

Выполнение инструкции «Дай» 
Определение формируемого навыка. Ребенок берет и дает предмет взрослому при предъявлении данной 

инструкции. 
Не позднее, чем через 5 секунд, самостоятельно и правильно. 

Измерение. Для каждой серии предметов, которые просит педагог, отмечаются правильные (+) и неправильные (-) 
ответы, т.е дал ребенок предмет самостоятельно и правильно или нет. Неправильными считаются ответы с помощью или 
отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные - не исправляются 
Критерий. 80% для каждой серии предъявлений 
Обучение. Обучение выбирать предмет и давать его педагогу при предъявлении инструкции. Предмет должен 

соответствовать двум характеристикам: часто встречаться в быту, чтобы ребенок мог взять его рукой. Основным 
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способом является предоставление словесной подсказки, которая при обучении должна опережать ошибку. Также 
используется физическая помощь. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за столом 
Выполнение инструкции «Делай так» (с предметами) 
Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое движение взрослого. 
Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются правильные (+) и 

неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице данных 
фиксируется %правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 
Критерий. 80% для каждой серии предъявлений. 
Обучение. Обучение подражать действиям при предъявлении инструкции словесной и показа движения. 

Самодвижение не называется. Используется физическая помощь Перенос навыка. Навык переносится на занятия с 
мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за столом. 

Подражание артикуляционным движениям 
Определение формируемого навыка. Ребенок повторяет простое артикуляционное движение за взрослым. 
Измерение. Для каждой серии движений, которые просит повторить педагог, отмечаются правильные (+) и 

неправильные (-). Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице данных 
фиксируется %правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 
Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 
Обучение. Обучение подражать артикуляционным действиям при предъявлении образца. Само движение не 

называется. Используется показ и небольшая физическая помощь 
Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за столом 
Выполнение задания по расписанию 
Определение формируемого навыка. Ребенок выполняет самостоятельно простые задания с опорой на расписание 

Измерение. Для каждой серии заданий, которые необходимо выполнить с помощью расписания, отмечаются правильные 
(+) и неправильные (-) ответы, т.е сделал ребенок самостоятельно и правильно или нет. Неправильными считаются 
ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % правильных ответов для каждой 
серии. 
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Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются 
Критерий. 90% для каждой серии предъявлений. 
Обучение. Обучение самостоятельно выполнять задание по расписанию. В расписании представлены картинки с 

реальным изображением предметов. Возможна физическая помощь. Правильное выполнение поощряется. 
Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за столом. 
Обучение словам, выражающим просьбу («Помоги») 
Определение формируемого навыка. Ребенок произносит слово «помоги» (по мере своих произносительных 

способностей) всякий раз, когда ему нужна помощь в естественных условиях или специально заданных условиях 
педагогом. 

Измерение. Отмечаются правильные (+) и неправильные (-) варианты, т.е ребенок попросил о помощи или не 
попросил. Неправильными считаются ответы с помощью или отсутствие. В сводной таблице данных фиксируется % 
правильных ответов для каждой серии. 

Предварительная проба: правильные ответы поощряются, неправильные не исправляются. 
Критерий. 90% для каждой серии предъявлений 

Обучение. Обучение выражать просьбу словом «помоги». При обучении используется вербальная подсказка, 
которая постепенно уменьшается. Прежде, чем дать подсказку, необходимо, что бы инициатива шла от ребенка. 

Перенос навыка. Навык переносится на занятия с мамой, а также в ситуации вне учебного занятия за столом. 
 

2.1.2. Коррекция нежелательного поведения 
Методы коррекции нежелательного поведения напрямую завися от функции НП. При неправильном определении 

функции и дальнейшем неправильном использовании методов коррекции НП будет усиливаться и закрепляться. 
Функция «Привлечение внимания» 

● добавление стимулов в окружающую среду, которые вызывают интерес и мотивацию; 
● формирование навыков учебной деятельности; 
● формирование поведения "ждать"; 
● использование расписания "сначала- потом"; 
● усиление поведения, которое не может одновременно происходить с нежелательным поведением; 
● не предоставление ребенку усиливающего стимула (внимания) после проблемного поведения; 
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● потеря ребенком мотивационных стимулов после НП. 
Функция «Избегания (отказ от сотрудничества, избегание заданий)» 

● установление руководящего контроля; 
● предоставление подсказок; 
● снижение уровня сложности; 
● принцип "бутерброда" в обучении (чередование простых и сложных заданий); 
● подбор индивидуальных методов обучения; 
● использование расписаний дня, занятия, деятельности; 
● предоставление выбора; 
● обучение навыкам обращения с просьбами; 
● предоставление перемены на занятии; 
● предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не произошло НП; 
● усиление функционально-эквивалентного поведения; 
● усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП; 
● не снижение требований после НП; 
● потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП. 

Функция «Доступ к желаемому» 
● установление руководящего контроля; 
● обучение поведению "ждать» и спокойно реагировать на отказ; 
● создание таких условий, когда желаемое предъявляется часто, что приводит к снижению мотивации получения 

желаемого и снижению НП; 
● использование расписаний дня, занятия, деятельности; 
● использование расписания "сначала- потом"; 
● усиление функционально-эквивалентного поведения; 
● усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП; 
● не предоставление ребенку усиливающего стимула (желаемого предмета/действия) после проблемного поведения; 
● потеря ребенком части мотивационных стимулов после НП. 

Функция «Сенсорная аутостимуляция» 
● подбор стимулов или обучение поведению, приносящее такой же сенсорный эффект; 
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● формирование навыка самостоятельной деятельности; 
● обучение ребенка различать, где можно заниматься аутостимулятивной деятельностью, а где нельзя; 
● создание таких условий, когда аутостимуляция предъявляется часто, что приводит к снижению мотивации 

получения сенсорной стимуляции и снижению НП; 
● предоставление усилителя, если в определенный промежуток времени не произошло НП; 
● усиление функционально-эквивалентного поведения; 
● усиление поведения, которое не может происходить одновременно с НП; 
● не предоставление ребенку усиливающего стимула; 
● прерывание НП и переключение на альтернативное. 
●  

2.1.3 Формирование альтернативных средств коммуникации 
Альтернативная коммуникация — это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную 

речь людям, не способным удовлетворительно объясняться с помощью речи. 
Альтернативная коммуникация стимулирует появление речи и способствует её развитию. В настоящее время 

распространение получили несколько форм альтернативной коммуникации: жестовый язык, коммуникация с помощью 
реальных предметов, с помощью репрезентативных объектов, фотографии, цветных и черно-белых пиктограмм, 
письменная речь. 

Виды альтернативной системы коммуникации. Топографический тип включает в себя язык жестов, мимику и 
телодвижения, движение пальцев рук, составляющих слова, и разговорной вокальной речи. Селективный тип 
используются символы: выбор символа или карточки из ряда других символов, данный вид опосредован 
дополнительными приспособлениями (книги, ноутбуки, электронные платформы, карточки) и требует хороших навыков 
визуального восприятия и сканирования. 

1. PECS распространенный метод альтернативной коммуникации для невербальных детей и взрослых с аутизмом. 
Система, которая позволяет ребёнку с нарушениями речи общаться при помощи карточек. Коммуникационная система 
обмена изображениями или PECS - это модифицированная программа прикладного поведенческого анализа (ABA) по 
раннему обучению невербальной символической коммуникации. Данная программа не учит устной речи напрямую, 
однако такое обучение способствует развитию речи у ребенка с аутизмом: некоторые дети после начала программы 
PECS начинают использовать спонтанную речь. Обучение системе PECS происходит в естественной для ребенка среде, 
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в классе или дома, вовремя его типичных занятий в течение дня. Обучение ребенка такой коммуникации происходит с 
использованием положительной поведенческой поддержки, которую называют подход пирамиды. Техники обучения 
включают различные стратегии АВА, такие как объединение в цепь, подсказки, моделирование и модификации 
окружающей среды. 

2. Глобальное чтение: с точки зрения психологии чтение представляет собой воспринимаемую форму общения и 
складывается из двух взаимосвязанных процессов: техники чтения и понимания читаемого текста. При этом следует 
подчеркнуть, что восприятие написанного само по себе не является чтением. Ребёнок должен понимать смысл 
написанного слова или текста. Поэтому чтение с точки зрения психологии является ещё и своеобразным мыслительным 
процессом. Обучение глобальному чтению позволяет развивать импрессивную речь и мышление ребёнка до овладения 
произношением. 

Кроме того, глобальное чтение развивает зрительное внимание и память. 
При обучении глобальному чтению необходимо соблюдать постепенность и последовательность. Слова, чтению 

которых мы хотим научить ребёнка, должны обозначать известные ему предметы, действия, явления. 
Глобальное чтение позволяет выяснить, насколько «не говорящий» ребёнок понимает обращённую речь, позволяет 

ему преодолеть негативное отношение к занятиям, даёт уверенность в себе, стимулирует накопление пассивного словаря 
и переход его в активную речь. 

3. Мануальные знаки (жесты). Жест движение рукой или другое телодвижение, что-нибудь выражающее или 
сопровождающее речь. К этой системе относятся жестовые языки глухих разных стран (например, РЖЯ — русский 
жестовый язык). Жестовые языки имеют собственную грамматику, их система словоизменения и порядок слов 
отличаются от устного языка. Жестовые языки необходимо отличать от жестовых систем, вторые сконструированы так, 
чтобы передавать устную речь слово в слово, то есть копировать ее (например, КЖР — калькирующая жестовая речь). 
Следует также отметить, что КЖР в последнее время считают некорректной формулировкой и более точным является 
пример такого термина, как «словесная речь с жестовым сопровождением». К системе мануальных знаков можно 
отнести и естественные жесты, используемые при общении людей друг с другом. 

Для изучения и запоминания жестов можно использовать альбом с крупными картинками или фотографиями, 
изображающими эти предметы или действия, сопровождая демонстрацию соответствующими жестами. 

4. Графические символы. Включают в себя все символы изображения. Блиссимволика — интернациональная 
семантическая языковая система, состоящая из нескольких сотен базовых графических символов и способная заменить 
любой естественный и искусственный язык на письме. Каждый блиссимвол представляет собой понятие; будучи 
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объединены вместе, блиссимволы могут создавать новые символы, обозначающие новые понятия. Пиктографическая 
идеографическая коммуникация (PIC, пиктограммы). Пиктограммы представляют собой стилизованные рисунки, 
которые образуют белый силуэт на черном фоне; слово написано белыми буквами над изображением. Использование 
систем графических символов требует постоянного обучения семьи и персонала, работающего с ребёнком, постоянной 
поддержки мотивации, так как не всегда система воспринимается легко и быстро. При освоении системы графических 
символов необходим помощник. Он должен помогать ребёнку, указывая на объект его рукой.  

5. Предметные символы. К таким символам относятся натуральные предметы, макеты или модели этих предметов, 
отражающие и символизирующие действия или события. Предметные символы могут иметь различные текстуры, что 
особенно важно для работы с детьми, имеющими на рушения зрения. 

6. Коммуникация с помощью вспомогательных устройств, которые помогают людям выразить себя. К таким 
устройствам относятся, например, неэлектронные коммуникативные доски, устройства с подсветкой и движущимся 
указателем, специальные клавиатуры, а также, устройства, которые основаны на современных компьютерных 
технологиях, с экранами и искусственной речью. 
 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
Основной задачей работы учителя-дефектолога является подготовка детей к самостоятельной жизни, умению 

ориентироваться в окружающем мире, общаться с людьми, приобретать простейшие трудовые и академические навыки 
Содержание работы учителя-дефектолога: 

● Формировать навык вербальной и двигательной имитации; 
● Формировать умение понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции; 
● Развивать мыслительные операции, внимание, память; 
● Формировать навыки самообслуживания; 
● Формировать элементарные математические представления; 
● Корректировать сенсорное восприятие; 
● Формировать учебное поведение; 
● Развивать крупную и мелкую моторику; 
● Формировать навык элементарной игры; 
● Корректировать нежелательное поведение, аутостимуляцию. 
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Учителем-дефектологом составлен график изучения лексических тем на учебный год  
 

2.3. Методы и приемы реализации программы 
Методы и приемы работы по социализации, развитию общения, познавательному и сенсорному развитию: 
Наглядные методы: 
- просмотр видео материалов 
- обучение по образцу 
- работа по предметным и сюжетным картинкам 
Словесные методы: 
- словесная инструкция без прямого показа 
- рассказ, объяснения 
Практические методы 
- совместная деятельность 
- моделинг, т.е. показ, что и как делать 
- метод «социальные истории» 
Игровые методы 
- дидактическая игра 
- игры-инсценировки 
- подвижные игры 
Учитель-дефектолог пользуется комплексом коррекционно-развивающих методов и методик. 

1. Метод прикладного анализа поведения АВА. Основывается на изменении поведения человека путем манипуляции 
предшествующими факторами и последствиями: усиления или ослабления. 
2. Формирование альтернативного метода коммуникации (PECS) за счет обмена карточек на желаемый объект. 
Главное требование – никаких инструкций! Все основывается на желании, активности и осознанности ребенка! Данная 
программа не учит устной речи напрямую, однако такое обучение способствует развитию речи у ребенка с аутизмом — 
некоторые дети после начала программы PECS начинают использовать спонтанную речь. 
3. Флортайм. Разработана Стенли Гринспином. Ключевой момент методики флортайм- наблюдение. Необходимо за 
ребенком постоянно наблюдать: с чем он взаимодействует, как взаимодействует. И присоединяться к нему в его игре. 
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Стать частью игры, его игрушкой, т.е. ведущий - ребенок. При этом нельзя навязывать свои игры, можно только 
несколько видоизменять либо усложнять уже имеющеюся игры. 
4. Метод сенсорной интеграции. 
Коррекция и развитие осуществляются не только в кабинете за столом, но и в группе, на прогулке, во время режимных 
моментов, свободной деятельности, на музыке, на физкультуре. 
 

2.4. Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами ДОУ 
Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в различных видах деятельности, не 

только на подгрупповых и индивидуальных занятиях, но и в свободной деятельности, игре, режимных моментах. 
Некоторые разделы программы пересекаются с разделами коррекционно-развивающей программы воспитателей, 
педагога-психолога, учителя-логопеда. Здесь реализуется принцип многократного повторения и системности обучения. 
Т.к. нарушения довольно стойкие, необходимо чтобы развитие шло со всех сторон, на протяжение всего времени 
пребывания ребенка в ДОУ. 

 

2.5. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников 
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими лицами. Следовательно, 
одним из важных условий реализации рабочей программы является активное взаимодействие с семьей. Проводятся: 

● Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. 
● Праздничные тематические мероприятия, например «День мам», «Здравствуй праздник Новый год». 
● Рекомендации по выполнению домашних заданий и комплексный альбом всех специалистов с домашними 

заданиями. 
Ведется активная целенаправленная работа с выпускниками детского сада с целью наиболее "мягкой" адаптации детей и 
родителей к школьному обучению: 

● Составление рекомендаций по работе в классе и школе с каждым ребенком в соответствии с особенностями его 
развития и объемом знаний, умений полученных в дошкольном учреждении. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

Работа по совершенствованию развивающей среды в кабинете учителя -дефектолога проводится в соответствии с 
ФГОС. 

● Материал для развития зрительной функции: наборы цветных предметов; мозаики; пирамидки; цветные пособия 
из комплекта Монтессори, наборы геометрических фигур; парные картинки, буквенные и цифровые лото; 
трафареты и вкладыши к ним в виде целостных и разрезных предметных изображений и геометрических фигур; 
разрезные картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; картинки с 
реалистичными и стилизованными изображениями. 

● Материал для развития слуховой функции (звукоразличение и идентификация, фонематический слух; слуховое 
внимание и память): звуки природы; звуковые лото; шумовые коробочки Монтессори; музыкальные инструменты; 
игровые пособия «Звуковое лото», «Назови и подбери» и др. 

● Материал для развития тактильного и тактильно-кинестетического восприятия (внимания к тактильным стимулам 
и их локализации, тактильного исследования, восприятия и памяти, кинестетический гнозис и стереогноз): 
различные виды массажных инструментов; наборы контрастных по текстуре и температуре материалов для 
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касания; наборы мячей с различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; 
тактильные коврики; ванночка и игрушки для игры с водой; контейнеры с природными материалами; Монтессори 
материалы для тактильного развития; наборы образных объемных игрушек в мешочке; наборы геометрических и 
стереометрических форм в мешочке; Монтессори материалы для развития различения объемных форм 
стереогнозиса; пособие «Почтовый ящик». 

● Материалы для развития сенсорной интеграции (полисенсорное восприятие объектов): наборы для 
полисенсорного восприятия; сыпучие материалы; комбинирование природных материалов; наборы Лего-
конструктора; Лего-мозаики. 

● Материалы для развития мелкой моторики: наборы для неопосредствованного и опосредованного 
манипулирования с предметами; наборы для двуручного манипулирования; наборы мелких предметов, природный 
материал; трафареты, обводки; массажные мячи, счетные палочки; пособия для развития графомоторных функций 
(прописи буквенные и цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и др.), дидактические игры 
«Магнитный лабиринт», «Мозаика для развития пальцев», «Гонщик» и др. 

● Материалы для развития памяти и внимания: учебные пособия; дидактические игры на развитие памяти и 
внимания: «Запомни и назови», «Опосредованное запоминание», «Найди отличия», «Найди пару», «Лабиринты»и 
др. 

● Материалы для развития пространственно-временной ориентировки: учебные пособия; кирпичи из конструктора 
LEGO; демонстрационный материал «Элементарные пространственные представления. Дошкольный и младший 
школьный возраст. Демонстрационный материал», «Пространственные представления в речи». 

● Материалы для развития мышления: учебные пособия; развивающие пособия «Логические блоки Дьенеша», 
развивающие игры Никитина «Сложи узор»; упражнения «Девятая клеточка», «Установление закономерностей», 
«Логические задачи», «Аналогии», «Классификация», «Четвертый лишний» и др.; пособия с пословицами и 
поговорками; сюжетные картинки с очевидным и скрытым смыслом; серии картинок, связанных единым 
сюжетом; рисунки с эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции; конструкторы LEGO и др. 

● Материалы для развития речи и представлений об окружающем: предметные и сюжетные картинки; опорные 
схемы для пересказов, рассказов-описаний; наглядный материал сезонных изменений в природе; 
демонстрационный и раздаточный материал по тематике раздела.  
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3.2. Программно-методическое обеспечение 

Диагностический инструментарий учителя-дефектолога 
 

✔ Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика детей с нарушениями и отклонениями развития: Хрестоматия, 2-е 
изд.-СПб, 2008-256с. 

✔ Забрамная С. Д., Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 
детей. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003Диагностический комплект. Исследование особенностей развития 
познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. Семаго Н. Я., Семаго М. М. – 
М.: АРКТИ, 2000 

✔ Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития познавательной 
деятельности младших школьников. – М.: «Айрис-Пресс», 2006Сандберг М.Л. Оценка вех развития вербального 
поведения и построение индивидуального плана вмешательства VBMAPP. –Издательство «Медиал», 2014. –275 с. 

Методическое обеспечение 
⋅  Занятия по развитию речи в детском саду: Кн.для воспитателей детского сада/под. ред. Ф.А. Сохина. - М, 1993. -

271с. 
⋅  Игры в логопедической работе с детьми/под.ред. В.И.Селиверстова. -М, 1981. -192с.Ишимова О. А., Худенко Е. Д., 

Шаховская С. Н. Развитие речемыслительных способностей детей, М: «Просвещение»2007 
⋅  Катаева А.А, Стребелева Е.А. дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. - 

М,1993. -191с. 
⋅  Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми: учебно-методическое пособие. -М, 2011. -64с. 
⋅  Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. -М,2014. -64с.Логопедия. 

Подготовительная группа. Разработки занятий/ под.ред. О.И. Бочкарева. -Волгоград, -128с. 
⋅  Логопедия: практическое пособие для логопедов, студентов и родителей/под.ред. В.И. Руденко. -Ростов н/Д,2008. -

287с. 
⋅  Мелешкевич О, Эрц Ю. Особые дети введение в прикладной анализ поведения. -Самара, 2015. -208 с. 
⋅  Микляева Н.В., Позова О.А, Родионова Ю.Н. фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ. -М, 2005. -112с. 
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⋅  Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах: пособие для учителя-
дефектолога. -М, 2007. -176с. 

⋅  Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы /под.ред. 
И.М.Бгажноковой. -М, 2012. -181 с. 

⋅  Программа Подготовки к школе детей с задержкой психического развития /Под общей редакцией С.Г. Шевченко – 
М.,2004 

⋅  Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. – М., 2007 
 

3.3. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 
Рабочая программа предназначена для дошкольников 5-7 лет с РАС, ЗПР и УО (ИН). Она включает 32 лексические 

темы с расчетом на недельную отработку каждой темы на протяжении одного учебного года. 
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 
(СанПиН2.4.1.3049-13). 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
- 2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 
- средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 
- старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 
- подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
- для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 
- для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
- для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 
- для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
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- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 
- в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства образования и др.), а также локальными актами дошкольной образовательной организации. 
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 
устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных 
отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-
эпидемиологических требований. 
 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с ЗПР. Пособие для школьного 
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образовательных учреждениях - М., «Владос»,2014. -96с  
4. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона.М,2003. -176с  
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7. Занятия по развитию речи в детском саду: Кн.для воспитателя детского сада /под. ред. О.С. 
Ушаковой-М., Просвещение,1993. -271с.  

8. Игры в логопедической работе с детьми: Пособие для логопедов и воспитателей детсадов /под.ред. 
В.И. Селиверстова. - М,1981. -192с.  

9. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 
дошкольников. М, «Бук-Мастер»,1993. -191с.  

10. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учеб, для 
студ.высш.учеб.заведений. -М,2001. - 208с.  

11. Логопедия: Учеб, для студ. дефектол.  фак. пед. высш. учеб. заведений/ Под ред. Л.С. Волковой, 
С.Н.Шаховской.- М,2002.-680с.  

12. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом.СПб.Речь,2007. —288с.  
13. Марк Сандберг, Ph.D.,BCBA. VB-MAPP,Программа оценки вех развития вербального поведения и 

построения  индивидуального плана вмешательства- Руководство. 2008  
14. Мастюкова Е.М., Московкина А.Г. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии. -М, 

2003. -408 с. 15. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Методические 
рекомендации. -М,2003.- 176с.  

16. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов 
дефектолог. ф-тов пед.  ин-тов/ Под ред. В.В. Воронковой – М.: Школа-Пресс, 1994. – 416 с.  

17. Организация логопедической работы в школе/ под.ред. Елецкой О.В..-М,2007.-192с. 
18. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы/ 

под.ред.Бгжанковой.-М,2012.-181с.  
19. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант)  /под.ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.- 3-е издание, испр. и 
дополн.-М,2014-368с. 20. Подготовка к школе детей с ЗПР: тематическое планирование занятий /под.ред. 
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С.Г.Шевченко. Кн1,Кн2,М,2004.-112с. 21. Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с  ЗПР. http://fgosreestr.ru/  

22. Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с РАС. 
http://fgosreestr.ru/ 23. Черепанова В. С., Назаревич О. С. Методы альтернативной коммуникации в работе с 
детьми с расстройством  аутистического спектра // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 
– 2017. – Т. 39. – С. 3336–3340. – URL: http://e-koncept.ru/2017/970994.htm.  

24. Штягинова, Е.А. Альтернативная коммуникация [Текст]: методический сборник /Е.А. Штягинова. – 
Новосибирск: 2012. С. 5–10; 21–26. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАФИК 
рабочего времени учителя-дефектолога  
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на 2024-2025 учебный год 
 

Дни недели Время Учёт времени 
 

Среда 
 

09:00-13:00 
 
4 

 
Четверг 

 
09:00-12:00 

 
3 

 
Пятница 

 
09:00-12:00 

 
3 

 
 
 
 

ЦИКЛОГРАММА 
деятельности учителя-дефектолога 

на 2024-2025 учебный год 
 

День недели Вид деятельности 
Среда 09.00 - 09.30 - занятие 

09.40 - 10.10 - занятие 
10.20 - 10.50 - занятие 
11.00 - 11.30 - занятие 
11.30 - 12.00 - работа с документацией 

Четверг 09.00 - 09.30 - занятие 
09.40 - 10.10 - занятие 
10.20 - 10.50 - занятие 
11.00 - 11.30  -  занятие 
11.30 - 12.00  - работа с документацией 
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                                                    Лексические темы 2024 – 2025 учебный год 
 

Пятница 09.00 - 09.30  -  занятие 
09.40 - 10.10  -  занятие 
10.20 - 10.50  -  занятие 
11.00 - 11.30  -  занятие 
11.30 - 12.00  -  работа с документацией 

 Дата  Тема 

01.09.13.09  Диагностика 

1.  13.09.-17.09  «Игрушки», «Детский сад» 

2.  20.09.-24.09.  «Овощи. Огород» 

3.  27.09.-31.10  «Фрукты. Сад» 

4.  04.10-09.10  «Осень. Признаки осени. Деревья и кустарники осенью» 
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5.  11.10-15.10  «Ягоды и грибы» 

6.  18.10-22.10  «Дикие животные и их детёныши» 

7.  25.10-29.11  «Домашние животные и их детёныши» 

8.  01.11-05.11  «Домашние птицы» 

9.  08.11-12.11  «Перелетные птицы» 

10  15.11-19.11  «Человек. Части тела 

11.  22.11-26.11  «Моя семья» 

12. . 29.01-03.12  «Одежда» 

13. . 06.12-10.12  «Обувь», «Головные уборы» 

14.  13.12-17.12  «Зима, приметы зимы»  
«Дикие животные зимой» 

15. . 20.12-24.12  

16. . 27.12-31.12  «Новогодний праздник», «Зимние развлечения» 

17.  10.01-14.01 

18.  17.01-21.01  «Мебель» 

17. . 24.01-28.01  «Посуда» 

18.  31.01-04.02  «Продукты питания» 
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19.  07.02-11.02  «Транспорт. Виды транспорта» 

20. 14.02-18.02  «Электроприборы» 

21.  21.02-25.02  «День Армии. Праздник пап» 

22.  28.02-04.03  «Профессии» 

23.  07.03-11.03  «Праздник мам» 

24.  14.03-18.03  «Инструменты» 

25.  21.03.-25.03  «Весна. Весенние признаки. Перелетные птицы весной» 

26.  28.03-01.04 

27.  04.04.-08.04  «Животные жарких стран» 

28.  11.04-15.04  «Рыбы» 

29.  18.04.-22.04.  «Деревья и кустарники» 

30.  25.04-29.04  «Цветы» 

32.  02.05-06.05  «Насекомые», «Пресмыкающиеся» 

33.  09.05-13.05  «Школа. Школьные принадлежности» 
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                                 Календарно-тематическое планирование учителя-дефектолога: 

«Формирование элементарных математических представлений» у детей с ЗПР, РАС, УО 
Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

 

№   
занятия 

Дата  Тема  Цели и содержание работы  Часы 

02.09-13.09 мониторинг  

№1 13 сентября Овал  Познакомить с геометрической фигурой овал. Упражнять выделять 
овал среди других геометрических фигур. Упражнять в нахождении 
данной геометрической фигуры в окружающем пространстве и на 
картинках.  Развивать целостное восприятие предметов. Упражнять в 
сравнении предметов по форме, находить одинаковые и разные по 
форме предметы на основе практических действий, составлять группы 
предметов, одинаковых по форме.  

1 

Сравнение предметов 
по размеру. 

Закрепить умение различать и правильно называть геометрические 
фигуры. Изучать одно из свойств предметов – размер.   
Упражнять сравнивать предметы по размеру.  

1 

34.  16.05-20.05  Диагностика 

35.  23.05.-27.05.  Диагностика 
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№2  20 сентября Сравнение предметов 
по размеру. 

Закрепить умение различать и правильно называть геометрические 
фигуры. Упражнять в сравнении предметов по размеру, находить 
одинаковые и разные по размеру предметы на основе практических 
действий, составлять группы предметов, одинаковых по размеру и раз  
личных по другим признакам.  

1 

Понятия  
большой - маленький 

Закрепить понятие большой – маленький. Упражнять в сравнении 
нескольких предметов по величине способами приложения, наложения, 
определять эти признаки предметов словами большие – маленькие, 
одинаковые по величине, больше, меньше, самый большой, самый 
маленький. Формировать умение группировать предметы по указанным 
признакам.  

1 

№3  27 сентября  Понятия  
большой - маленький 

Закрепить умение сравнивать несколько предметов по величине 
способами приложения, наложения, определять эти признаки 
предметов словами большие – маленькие, одинаковые по величине, 
больше, меньше, самый большой, самый маленький. Формировать 
умение группировать предметы по указанным признакам.  

1 

  Понятия  
один, много, столько же 

Уточнить и закрепить количественные отношения один – много, 
столько же на основе визуального сравнения и пересчета. Закрепить 
умение соотносить число 1 с количеством и цифрой. Работать над 
согласованием числительного один и наречия много с 
существительным в роде и падеже.  

1 

№4 4 октября  Геометрические 
фигуры  (повторение). 
Сравнение предметов 

по цвету. 

Повторить геометрические фигуры, которые известны детям: круг, 
треугольник, квадрат. Упражнять детей сравнивать предметы по цвету, 
находить одинаковые и разные по цвету предметы на основе практиче-
ских действий, составлять группы предметов, одинаковых по цвету.  

 

№5  11 октября Понятия  
слева, справа, посередине. 

Уточнить и закрепить понятия слева – справа – посередине в действиях 
с конкретными предметами и на плоскости.   
Закрепить ориентировку в пространстве и на листе бумаги.  
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Сравнение 
совокупностей  

предметов 

Формировать умение анализировать и сравнивать совокупности 
предметов методом взаимно однозначного соотнесения (наложение, 
приложение). Раскрыть понятия равенства и неравенства совокупностей 
предметов, используя понятия много, столько же, мало, несколько, 
одинаково, поровну, больше, меньше.  

1 

№6 19 октября Сравнение 
совокупностей  

предметов 

Упражнять в сравнении совокупностей предметов методом взаимно 
однозначного соотнесения (наложение, приложение). Упражнять 
использовать в речи слова много, столько же, мало, несколько, 
одинаково, поровну, больше, меньше. Упражнять отвечать на вопрос 
сколько? (Больше, меньше, столько же)  

1 

Сравнение 
совокупностей  

предметов. Знаки =, =/=. 

Закрепить понятия равенства и неравенства предметов. Упражнять в 
сравнении совокупностей предметов путем увеличения или 
уменьшения количества предметов. Упражнять сопровождать 
практические действия словами прибавил, убавил, стало больше, стало 
меньше, стало поровну.  Познакомить детей со знаками =, =/=.  

1 

№7  25 октября Сравнение совокупностей  
предметов. Знаки =, =/=. 

Закрепить понятия равенства и неравенства предметов. Упражнять в 
правильном использовании знаков =, =/=.  

1 

Число и цифра 2.  Уточнить и закрепить знания детей в образовании числа 2 на основе 
сравнения двух совокупностей, умение называть, обозначать цифры, 
соотносить число с количеством и цифрой.  

1 

  Число и цифра 2. Пара.  Закрепить понятие пара. Упражнять распределять количество 
предметов парами. Упражнять в согласовании числительного с 
существительным в роде и падеже.  

1 

№8  1 ноября Понятия  
высокий - низкий 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по высоте 
способами приложения, наложения. Определять указанные признаки 
предметов словами: высокий - низкий, выше - ниже, одинаковые по 
высоте, самый высокий, самый низкий.   
Формировать умение группировать предметы по указанным признакам.  

1 
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№9  8 ноября Понятия  
высокий - низкий 

Продолжать упражнять детей в сравнении нескольких предметов по 
высоте способами приложения, наложения. Определять указанные 
признаки предметов словами: высокий - низкий, выше - ниже, 
одинаковые по высоте, самый высокий, самый низкий. Формировать 
умение группировать предметы по указанным признакам.  

1 

Цифра 3  Упражнять в назывании и обозначении числа цифрой, соотнесении 
числа с количеством и цифрой.  

1 

№10 15 ноября Число и цифра 3.  Упражнять в счете до 3 в прямом и обратном порядке, в счете на слух, 
на ощупь, счете движений. Упражнять в согласовании числительного 3 
с су ществительным в роде и падеже.  

1 

Понятия  
впереди – сзади, на – над 
– под. 

Уточнить и закрепить пространственные представления в действиях с 
конкретными предметами и на плоскости.  

1 

№11 22 ноября Понятия  
длинный - короткий. 

Длин нее, короче. Самый   
длинный, самый короткий. 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине 
способами приложения, наложения. Определять указанные признаки 
словами: длинный - короткий, длиннее - короче, самый длинный, самый 
короткий, одинаковые по длине.  

1 

Понятия  
длинный - короткий. 

Длин нее, короче. Самый   
длинный, самый короткий. 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине 
способами приложения, наложения. Определять указанные признаки 
словами: длинный - короткий, длиннее - короче, самый длинный, самый 
короткий, одинаковые по длине. Формировать умение группировать 
предметы по указанному признаку.  

1 

№12  29 ноября  Число и цифра 4.  Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 4 на основе 
двух совокупностей. Упражнять в назывании и обозначении числа 
цифрой, соотнесении числа с количеством и цифрой.  

1 



 

50 
 

  Число и цифра 4.  Устанавливать последовательность чисел в пределах 4 в прямом и 
обратном порядке. Упражнять в счете до 4 в прямом и обратном 
порядке, в счете на слух, на ощупь, счете движений. Упражнять в 
согласовании числительного 4 с существительным в роде и падеже. 

1 

№13  6 декабря  Части суток  Уточнить представление о сутках и составных частях суток, их 
последовательность. Систематизировать конкретные представления о 
том, что происходит в разное время суток. Упражнять соотносить части 
суток с определенным цветом (ночь - черный, день – белый).  

1 

Понятия  
узкий - широкий. 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по ширине.  
Упражнять определять ширину предметов словами: узкий - широкий, 
уже – шире, самый широкий, самый узкий, одинаковые по ширине.  

1 

№14  13 декабря  Понятия  
узкий - широкий. 

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по ширине.  
Закрепить умение определять ширину предметов словами: узкий - 
широкий, уже – шире, самый широкий, самый узкий. Формировать 
умение группировать предметы по указанному признаку.  

1 

Понятие о времени:  
настоящее, прошлое,   

будущее  
(сегодня, завтра, вчера). 

Закрепить представление о настоящем, будущем, прошедшем времени 
(сегодня, завтра, вчера). Упражнять использовать в речи 
соответствующие слова, обозначающие временные понятия.  

1 

№15  20 декабря  Число и цифра 5  Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 5 на основе 
двух совокупностей. Упражнять в назывании и обозначении числа 
цифрой, соотнесении числа с количеством и цифрой. Устанавливать 
последовательность чисел в пределах 5 в прямом и обратном порядке, 
начиная с любого числа.  

1 

Пятиугольник.  
Число и цифра 5. 

Познакомить с новым видом многоугольников – пятиугольником.  
Упражнять в счете до 5 в прямом и обратном порядке, в счете на слух, 
на ощупь, счете движений. Упражнять в согласовании числительного 5 
с существительным в роде и падеж  

1 
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№16  27 декабря  Сложение. Знак +  Формировать представление детей о сложении, как объединении 
совокупностей предметов. Познакомить со знаком +.  

1 

Сложение. Знак +  Формировать представление детей о сложении, как объединении 
совокупностей предметов. Познакомить со знаком +.  

1 

№17  10 декабря  Понятия  
толстый - тонкий 

Упражнять детей в сравнении предметов по толщине. Упражнять 
определять толщину предметов словами: толстый - тонкий, одинаковые 
по толщине, толще - тоньше, самый толстый, самый тонкий. Формиро-
вать умение группировать предметы по указанному признаку.  

1 

Порядковые 
числительные.  Понятия 

между, перед, за. 

Раскрыть значение порядковых числительных и закрепить навыки 
порядкового счета в пределах пяти. Показать, что для определения 
порядкового места предмета имеет значение направление счета.  
Упражнять располагать предметы в указанном порядке и определять 
пространственные отношения: между, перед, за  

1 

№18 17 декабря  Свойства предметов  Закрепить умение детей сравнивать предметы по цвету, форме, 
размеру.  Упражнять классифицировать предметы по заданным 
признакам. Упражнять находить признаки сходства и различия и 
выражать их в речи.  

1 

Вычитание. Знак -  Формировать представление о вычитании как об удалении из 
совокупности предметов ее части. Познакомить со знаком -. 

1 

№19 24 декабря Знаки >, < Закрепить практические навыки сравнения совокупностей предметов с 
помощью знаков>, <и сопровождать действия словами: больше, 
меньше.).  

1 
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Число и цифра 6.  Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 6 на основе 
двух совокупностей.   
Познакомить с цифрой 6, с соотнесением числа с количеством и 
цифрой.  Упражнять написанию цифры 6. Устанавливать 
последовательность чисел в пределах 6 в прямом и обратном порядке, 
начиная с любого числа.  

1 

№20  10 января  Число и цифра 6.  
Шестиугольник. 

Познакомить с новым видом многоугольников – шестиугольником.  
Упражнять в счете до 6 в прямом и обратном порядке, в счете на слух, 
на ощупь, счете движений. Упражнять в составлении и записи 
операций сложения и вычитания в пределах 6 и прочтении полученного 
выражения. Упражнять согласовывать числительное 6 с 
существительными в роде и падеже.  

1 

  Число и цифра 7.  
Многоугольники 

Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 7 на основе 
двух совокупностей.   
Познакомить с цифрой 7, с соотнесением числа с количеством и 
цифрой.  Упражнять написанию цифры 7. Устанавливать 
последовательность чисел в пределах 7 в прямом и обратном порядке, 
начиная с любого числа.  

1 

№21  17 января  Дни недели Дни недели Упражнять активно использовать их названия в речи.  1 

Упражнять в счете до 8 в прямом и обратном порядке, в счете на слух, 
на ощупь, счете движений. Упражнять в составлении и записи операций 
сложения и вычитания в пределах 8 и прочтении полученного 
выражения. Упражнять согласовывать числительное 8 с 
существительными в роде и падеже.  

1 

№22  24 января Геометрическое тело   
цилиндр 

Познакомить с геометрическим телом цилиндр. Закрепить понятие о 
плоскостных и объемных фигурах. Закреплять умение пересчета в 
пределах 7. Упражнять в нахождении данного геометрического тела в 
окружающем пространстве и на картинках. Развивать целостное 
восприятие предметов.  

1 
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Число и цифра 9 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 9 на основе 
двух совокупностей.   
Познакомить с цифрой 9, с соотнесением числа с количеством и 
цифрой.  Упражнять написанию цифры 9. Устанавливать 
последовательность чисел в пределах 9 в прямом и обратном порядке, 
начиная с любого числа. Упражнять в счете до 9 в прямом и обратном 
порядке, в счете на слух, на ощупь, счете движений. Упражнять в 
составлении и записи операций сложения и вычитания в пределах 9 и 
прочтении полученного выражения. Упражнять согласовывать 
числительное 9 с существительными в роде и падеже.  

1 

№23  7 февраля Число и цифра 0 Уточнить знания о числе и цифре 0. Упражнять в отсчете заданного 
количества в пределах 9. Упражнять выполнять счетные операции на 
сложение и вычитание в пределах 9, упражнять в чтении данных запи -  
сей. Показать, что при выполнении действий сложения и вычитания с 
числом 0 результат не изменяется.  

1 

Измерение длины. 
Число вой отрезок. 

Формировать представления об измерении длины с помощью мерки, 
линейки. Познакомить с такими единицами измерения длины, как шаг, 
пядь, локоть, сажень. Упражнять в практическом измерении длины с  

1 

   помощью мерки, линейки. Познакомить с сантиметром и метром как 
общепринятыми единицами измерения длины, формировать умение 
использовать линейку для измерения длин отрезков. Познакомить с 
числовым отрезком, показать приемы присчитывания и отсчитывания 
одной или нескольких единиц на числовом отрезке.  
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№24 14 февраля Графический диктант Задачи:  
1. Упражнять в количественном и порядковым счете, 
пространственной ориентировки и ориентировки на листе бумаги.  
2. Закрепить знания о последовательности дней недели, времен 
года, месяцев года.  
3. Совершенствовать навыки прямого и обратного счета. Упражнять 
в умении составлять предметы из геометрических фигур.  
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:  
Развивать логическое мышление, умение мыслить, 
рассуждать, доказывать.  
ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:  
Воспитывать дружелюбие, умение не перебивать друг друга, 
слушать ответы товарищей до конца. 

1 

Числа от 1 до 10  Упражнять в назывании и обозначении чисел от 1 до10. Упражнять 
устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном порядке 
в пределах 10, начиная с любого числа. Упражнять понимать 
выражения: до, после, за, между, перед.   
Формировать умение соотносить цифру, число и количество в пределах 
10.  

1 

№25  21 февраля Числа от 1 до 10,  
операция сравнения 

Продолжать учить соотносить цифру, число и количество в пределах 
10, сравнивать смежные числа, увеличивая или уменьшая на 1,2 
единицы.  Закрепить знаки =, =/=.  

1 

Состав чисел 2,3  Закрепить состав чисел 2 и 3, учить раскладывать числа 2,3 на 2 
меньших числа, а из двух меньших чисел составлять одно на 
конкретных предметах и на числовых карточках. Упражнять в 
согласовании числительных 2,3 с существительными в роде и падеже.  

1 
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  Состав числа 4 Закрепить состав числа 4, учить раскладывать число 4 на 2 меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое число на 
конкретных предметах и на числовых карточках. Упражнять в составле 
- нии арифметического выражения. Упражнять в согласовании  

1 

№26  28 февраля   числительного 4 с существительными в роде и падеже   

Состав числа 5 Закрепить состав числа 5, учить раскладывать число 5 на 2 меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое число на 
конкретных предметах и на числовых карточках. Упражнять в составле-
нии арифметического выражения. Продолжать формировать понятие о 
переместительном свойстве сложения. Упражнять в согласовании 
числительного 5 с существительными в роде и падеже.  

1 

№27  7 марта  Состав числа 6 Закрепить состав числа 6, учить раскладывать число 6 на 2 меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое число на 
конкретных предметах и на числовых карточках. Упражнять в составле-
нии арифметического выражения. Продолжать формировать понятие о 
переместительном свойстве сложения. Упражнять считать по 2. 
Упражнять в согласовании числительного 6 с существительными в роде 
и падеже 

1 

№28  14 марта  Состав числа 7 Закрепить состав числа 7, учить раскладывать число 7 на 2 меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое число на 
конкретных предметах и на числовых карточках. Упражнять в составле-
нии арифметического выражения. Продолжать формировать понятие о 
переместительном свойстве сложения. Упражнять в согласовании 
числительного 7 с существительными в роде и падеже  

1 

№29  21 марта Арифметическая задача 
на  сложение 

Дать представления детям об арифметической задаче. Закрепить 
умение правильно отвечать на вопросы задачи по образцу, уметь 
выделять условие задачи и вопрос. Упражнять составлять задачи на 
сложение в предметно - практической деятельности.  

1 
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Состав числа 8 Упражнять в составлении арифметического выражения, решении 
арифметических задач на сложение. Упражнять в согласовании 
числительного 8 с существительными в роде и падеже.  

1 

№30 28 марта  Состав числа 9 Закрепить состав числа 9, учить раскладывать число 9 на 2 меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое число на 
конкретных предметах и на числовых карточках. Упражнять в составле-
нии арифметического выражения. Продолжать формировать понятие о 
переместительном свойстве сложения. Упражнять в согласовании 
числительного 7 с существительными в роде и падеже 

1 

№31  4 апреля  Состав числа 10 Закрепить состав числа 10, учить раскладывать число 10 на 2 меньших 
числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое число на 
конкретных предметах и на числовых карточках. Упражнять в составле-
нии арифметического выражения. Продолжать формировать понятие о 
переместительном свойстве сложения. Упражнять в согласовании 
числительного 7 с существительными в роде и падеже 

1 
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32 11 апреля Арифметическая задача 
на вычитание 

Цель: закрепить умения составлять и решать арифметические 
задачи на вычитание.  
Задачи: 
Образовательные:  
- Закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10; -Закрепить умение называть числа в прямом и обратном порядке; -
Закрепить способность называть последующее и предыдущее число; -
Закрепить умение давать развернутый ответ на вопрос задачи; -
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги;  
Развивающие:  
- Развивать логическое мышление;  
-Развивать внимание;  
Воспитывающие:  
- Воспитывать умение слушать и желание оказывать 
помощь; - Активизация речи: условие, вопрос, вычитание, 
сложение. Демонстрационный материал:  
- конверт с письмом,  
- карточки с вопросами  
- карточки с заданием  
- изображение числовых домов  
- мольберт,  
- магнитная доска.  
Раздаточный материал:  
карточки с заданием, на каждого ребёнка лист бумаги в клетку 
и  простой карандаш. 

1 
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№33 18 апреля Ориентировка в   
пространстве и на 

листе  бумаги 

Задачи:  
Размещать объекты в заданной позиции на плоскости листа: 
вверху, внизу, посередине, слева, справа  
Словесно обозначать месторасположение объектов на плоскости листа 
и направления пространства.  
Развивать умение выделять углы на листе бумаги  
Выполнять задание под диктовку;  
Формировать умение двигаться во время перерисовывания от 
указанной точки в том направлении, которое называет педагог;  
Развитие мелкой моторики посредством выполнения 
практической работы.  
Развивать внимание, память, мышление;  
Воспитывать интерес к математике, умение слушать указания взрослых 

1 

№34 25 апреля  Сравнение. Свойства   
предметов (форма, 

цвет,  размер, 
толщина).  

Материал блоки Дьенеша. 

Цель: Систематизировать знания детей о признаках сходства и 
различия между предметами.  
Задачи: 1. Продолжать формировать представления о 
признаках сходства и различия между предметами.  
2. Учить объединять предметы в группы (по сходным признакам) 
и  выделять из групп отдельные предметы, отличающиеся  по 
величине, форме, цвету.  
3. Развивать логическое мышление. 

1 

 11 мая   1 

 
Перспективное планирование 

«ОЗНАКОМЛЕНИЕС ОКРУЖАЮЩИМ» 
5-7 лет 
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Задачи обучения и воспитания:  
 

● Формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, внутренние органы, чувств, 
мысли). 

● Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы.  
● Учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека.  
● Формироватьудетейобобщенныепредставленияохарактерныхпризнакахгрупп и категорий 

предметов. 
● Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы.  
● Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов. 
● Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время 

суток: утро, день, ночь, день). 
● Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами на  

основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и  
представления. 

 
 

№4  6 октября «Осень. Признаки 
осени. Деревья и 

кустарники  осенью» 

существительными в роде и числе в именительном падеже, составление 
простых  предложений и распространение их прилагательными).  
коррекционно-развивающие:  
- развитие речевого дыхания, зрительного внимания и восприятия, речевого 
слуха, связной речи, мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 
воспитательные:  
- формирование взаимопонимания, доброжелательности, 
самостоятельности, инициативности, ответственности.  
Оборудование: интерактивная доска, презентация «Осень. Признаки осени. 
Деревья», игрушки Лисёнок и Ёжик, воздушный шар, корзинка, разрезные 
картинки «деревья» по количеству детей, песня «Лети лепесток» детская 
эстрадная студия «Дельфин». 
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№5 13 октября  «Ягоды и грибы» Цель: Систематизировать представление о лесных грибах и 
ягодах. Коррекционно-образовательные задачи:  
•Уточнение и расширение представлений детей о грибах и лесных ягодах, месте 
их произрастания, отличительных особенностях.  
•Расширение и уточнение словаря по теме (искать, грибы, ягоды, белый 
гриб, мухомор, ножка, шляпка, малина, корзина, искать, ядовитый, рядом). 
• Учить быть осторожными с неизвестными предметами.  
•Закрепление представлений о съедобных и несъедобных 
грибах. Коррекционно-развивающие задачи:  
•Развивать творческие, способности, воображение;  
• Развивать навыки речевого общения,  
Коррекционно-воспитательные задачи:  
•Воспитывать бережное отношение к природе;  
Оборудование: Муляжи грибов, предметные и разрезные картинки 
с изображениями грибов, дидактическая игра «За грибами». 

№6  20 октября  «Дикие животные и 
их  детёныши» 

Закреплять и расширять у детей представления о диких животных и их 
детенышах (заяц, белка, лиса, волк, еж живут в лесу; как звери спасаются зимой 
от холода и голода).Формировать 
удетейпредставленияодетенышахдикихживотных,учитьназыватьихсловом. 

   Активизация словаря по теме “Домашние животные и их детеныши”; 
Совершенствование лексико-грамматического строя речи. Уточнение, активизация 
и актуализация словаря по теме «Домашние животные» (животное, детеныш,  
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№7 27 октября «Домашние животные 
и  их детёныши» 

корова, бык, теленок, лошадь, конь, жеребенок, баран, овца, ягненок, козел, 
коза,  козленок, свинья, кабан, поросенок, кролик, крольчиха, крольчонок). 
Коррекционно-развивающие цели:  
Развитие связной речи; речевого внимания; зрительного восприятия; 
мышления; мелкой моторики рук;  
развитие общей моторики, координации речи с движением.  
Коррекционно-воспитательные цели:  
Формирование взаимопонимания, доброжелательности, навыков 
сотрудничества, самостоятельности.  
Оборудование: картинки с изображением домашних животных и их 
детенышей, мяч. 

№8 3 ноября «Домашние птицы» Тема: «Домашние птицы»  
Цели: активизация и закрепление знаний детей о домашних птицах и месте 
их обитания.  
Задачи:  
Образовательные: Усвоить названия домашних птиц, из каких частей состоит 
тело, где живут, чем питаются, углублять знания о пользе птиц для людей. - 
Обогащение глагольной и прилагательной лексики.  
Воспитательные: Воспитывать способность гуманно относиться к 

птицам, ухаживать за ними.  
Развивающие: развитие внимания, памяти, мышления, мелкой моторики рук. 
Предварительная работа: Рассматривание картинок о домашних птицах, 
настольные игры «Собери картинку», «Кто где живет», рассматривание сюжетных 
картин «Домашние птицы», чтение стихов о птицах, русских народных сказок 
«Кот, петух и лиса», «Курочка ряба» и др. 

№9 10 ноября  «Зимующие птицы»  

№10  17 ноября  «Человек. Части тела Закреплять представления детей о своем возрасте; учить отвечатьна вопрос: 
«Сколько тебе лет?». Уточнять и закреплять в речи детей названия частей тела и 
лица (лоб, губы, щеки, подбородок, локоть, колено); учить детей показывать 
части тела и лица у себя, у своих сверстников и у игрушек в процессе 
дидактических игр. 
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№11  24 ноября  «Моясемья»  Задачи:  
1. Обобщать и уточнять знания детей о семье, о том, кто такие родные; 
формировать представление о составе семьи, используя модели.  
2. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы, развивать 
память, воображение, логическое мышление.  
3. Воспитывать любовь и уважение к окружающим и членам своей семьи. 

№12  1 декабря  «Одежда»  

   Цель: Формирование представления детей о семье, как о людях, которые 
живут вместе, развивать чувство гордости за свою семью. 



 

63 
 

№13  8 декабря  «Обувь»,   
«Головныеуборы» 

Цель: выявление знаний и формирование представлений у детей о 
различных видах одежды, обуви и головных уборах и их частях, 
обогащение словарного запаса.  
Задачи:  
-Учить различать окружающие предметы, знать их назначение, детали и 
части, определять и характеризовать материалы, из которых они изготовлены. 
-Закреплять умения классифицировать одежду, обувь и головные уборы по 
сезонам, полу, профессии; выделять общий признак в словах, развивать 
умение обобщать.  
-Закреплять понятия о производстве одежды.  
-Изучить профессии: портной, швея, закройщик.  
- Упражнять в словообразовании относительных прилагательных 
от существительных.  
-Упражнять в образовании существительных при помощи 
уменьшительно ласкательных суффиксов.  
-Тренировать в употреблении в речи антонимов.  
-Развивать логическое мышление, связную речь, внимание, 
память. -Воспитывать бережное отношение к вещам. 

№14  «Зима, приметы зимы»  
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 15 декабря  «Дикие животные 
зимой» 

Цель: расширение знаний о диких животных, расширение представлений 
об особенностях приспособления животных к окружающей среде.  
Задачи:  
1. Упражнять в умении соотносить внешние особенности со средой обитания, 
повадки со способами питания.   
2.Упражнять в умении выделять и называть отличительные особенности 
внешнего вида.   
3.Уточнять и расширять словарь по теме «Дикие животные».  
4.р Развивать у детей словообразовательные навыки. Развить координацию 
речи с движениями. Развивать зрительное внимание. 

№15 22 декабря  «Новогоднийпраздник
», 

«Зимниеразвлечения» 

 

№16  29 декабря  «Мебель» Цель: расширить обобщённые представления детей о мебели и её назначении, об 
основных видах мебели и её частях. 
Задачи: 

∙ учить понимать обобщающее слово «мебель»; 
∙ расширять и активизировать словарь по данной теме; ∙ учить образовывать и 
употреблять в речи существительные единственного и множественного числа 
мужского и женского рода; 
∙ воспитывать бережное отношение к предметам домашнего обихода. 

Оборудование: предметные картинки, мяч. 
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№17  12 января  «Посуда» Цель: Формирование представлений детей о посуде.  
Задача: Познакомить детей с обобщающим понятием посуда; названиями 
основных видов посуды; частями посуды. Расширить обобщённые представления 
детей о видах посуды; рассказать о частях, из которых состоит посуда, о 
материалах, из которых она сделана.  
Словарь (лексический минимум)  
Существительные: посуда, чайник, кофейник, кастрюля, ковш, кувшин, 
сковорода, тарелка, миска, блюдце, чашка, кружка, стакан, половник, ложка, 
вилка, нож, солонка, ручка, стенка, крышка, носик, донышко, сервиз. 
Прилагательные: кофейный, чайный, столовый, кухонный, стеклянный, 
фарфоровый, металлический, пластмассовый, деревянный, глубокий, мелкий. 
Глаголы: мыть, пить, сушить, наливать, жарить, варить, расставлять, убирать, 
накрывать, резать, готовить, кипятить. 

   Наречия: осторожно, горячо, опасно, чисто, грязно. 

№18  19 января  «Продуктыпитания» Цель: 
- Систематизация знаний детей о классификации продуктов 
питания. Задачи: 
- Систематизировать и обобщить знания детей о продуктах питания; 
- Расширять и активизировать словарь по темам: «Продукты 
питания»; - Формировать навыки словообразования; 
- Развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие, память, 
логическое мышление; 
- Развивать умение четко и грамотно отвечать на поставленные вопросы; - 
Развивать общую и мелкую моторику, тактильное восприятие, координацию речи 
с движением; 
- Воспитывать любовь к правильному питанию; 
- Упражнять в образовании относительных прилагательных, в 
правильном употреблении притяжательных местоимений «мой», «моя», 
«моё», «мои»; - Воспитывать бережное отношение к продуктам. 
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№19 26 января «Транспорт.   
Видытранспорта» 

Познакомить детей с возникновением различных видов транспорта. 
Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения. 
Упражнять в умении классифицировать транспорт по видам. 
Активизировать словарь детей словами-названиями транспортных средств, 
профессий людей, управляющих этими транспортными средствами. 
Упражнять в правильном произношении звуков «р» и шипящих, в умении 
давать развернутые ответы на вопросы. 
Закрепить умение работать с бумагой и клеем, создавать из элементов 
целостную композицию. Развивать любознательность, мышление, фонетический 
слух, мелкую моторику. Воспитывать уважение к профессии водителя 
Оборудование: 
Картинки с изображением разнообразных транспортных средств, дороги, 
морского причала, железной дороги, аэродрома или неба с облаками. 
Аудиозаписи звуков, издаваемых транспортом. 
Три круга символизирующие три сигнала светофора, мячи. 
Салфетки-паруса для дыхательной гимнастики. 
Оборудование для аппликации. 
Предварительная работа: 

   Наблюдение за транспортом. 
Рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме 
«Транспорт». Раскрашивание картинок-разукрашек с 
изображением транспортных средств. Беседа, дидактическая игра 
или занятие о правилах дорожного движения. 

№20  2 февраля  «Электроприборы» Цель: Закрепить представление о бытовых приборах и о технике безопасности с 
ними. Продолжать развивать наглядное образное мышление, связанную речь, 
умение сравнивать творческое воображение, тренировать внимание, 
самоконтроль, умение слушать. Воспитывать целеустремленность и активность. 

№21  9 февраля  «Профессии»  
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№22 16 февраля  «ДеньАрмии.   
Праздникпап» 

 

№23 23 февраля  «Инструменты»  Программное содержание: 
-закрепить обобщающее понятие «Инструменты»,  
-закрепить умение классифицировать инструменты по видам: садовые, 
музыкальные, плотницкие;  
- активизировать глагольный словарь по теме  
-развивать логическое мышление, внимание  

-учить соблюдать технику безопасности при работе с орудиями труда. 

№24 2 марта  «Праздникмам»  

№25  9 марта  

№26  16 марта   

№27  23 марта  «Весна. Весенние  
признаки. 

Перелетные птицы 
весной» 

Цели: знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает снег, 
бегут ручьи, появляются первые цветы и первая травка. Знакомить детей с 
признаками весенней погоды дождливая, солнечная, ветреная, пасмурная.  
1. Расширять и обобщать знания детей о прилете птиц.  
2. Познакомить детей с понятиями: «лететь «клином», «цепочкой», «стайкой». 3. 
Воспитывать у детей доброе отношение ко всему живому в природе. 4. Развивать 
интерес к жизни птиц, воображение, мышление, речь детей, обогащать их 
словарь.  
Материал:  
Иллюстрации перелетных птиц, аудиозапись голосов и пения птиц. 

№28  30 марта  
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IV Краткая презентация программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  
Данная рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, воспитания и развития детей дошкольного 
возраста (4-7 лет) с ЗПР, РАС, УО (ИН), разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Федеральным законом от 
24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт);  
- Федеральной образовательной адаптированной программой дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) 
(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022;  
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;  
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;  
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»; 
- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 (ред. от 06.04 2021г) «Об утверждении примерного 
Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;  
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;  
- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»;  
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Клевакинский детский сад»;  
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- Уставом ДОУ.  
Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 
содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, 
определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 
виде целевых ориентиров.  
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 
взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка 
к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).  
Содержательный раздел Программы включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и 
направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  
Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
данной нозологической группы, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 
календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных 
дат.  
В Программе отражены обязательная часть (разработана на основе ФАОП ДО) и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.  
При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались потребности, 
интересы и мотивы детей, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные 
приоритетные направления образовательной деятельности. 6  
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В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа 
«Самоцвет», под ред. О.В.Толстиковой, О.А.Трофимовой - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019, а также 
реализуются составительские проекты педагогов детского сада. 
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