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I. Общие положения 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями и содержанием 
ФГОС ДО и федеральной адаптированной образовательной программой для обучающихся 
с ОВЗ. 

Рабочая программа направлена на реализацию ключевых функций дошкольного 
уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 
формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем 
его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 
на приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 
историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 
обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 
качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Рабочая программа разработана для детей 5 - 7 лет с ограниченными 
возможностями здоровья: с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР), с задержкой 
психического развития (далее - ЗПР), с расстройствами аутистического спектра (далее - 

РАС). 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (с 
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.01.2019 № 31); 

• Конвенция о правах ребенка; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи»; 

• Уставом БМАДОУ «Детский сад № 19»; 

• Адаптированными образовательными программами дошкольного образования 
БМАДОУ «Детский сад № 19». 
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II. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими 
и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи Программы: 

 - реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

 - коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,  
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;  

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

 

2.2. Планируемые результаты 

2.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 
ЗПР.  

1) повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира; 

2) улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

3) возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 

4) осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 
простейшие умозаключения и обобщения; 

5) осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
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деятельности; 
6) у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квази  

пространственные) представления и ориентировка во времени;  
7) ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 
с опорой на наглядность. 

2.2.2. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС.  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

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

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 
вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально);  
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми;  
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 
7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 
10) знает основные цвета и геометрические формы; 
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) может писать по обводке; 
13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 
14) есть прямой счёт до 10; 
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 
17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными 

с ним правилами; 
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств. 
(первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто 

сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 
интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

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

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением;  
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
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8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации;  
9) владеет поведением в учебной ситуации; 
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду);  
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 
2.2.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

ТНР. 
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 
составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
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историческими сведениями, мультфильмами; 
17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 
рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  
31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

2.3. Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых 
результатов 

Цели педагогической диагностики: получить оперативные данные о текущем 
реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования, раскрытие 
ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования в дошкольной 
организации. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию 
об индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 
разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.  

Педагогическая диагностика направлена на изучение деятельностных умений 
ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 



8 

 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявить особенности и 
динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 
образовательные маршруты, своевременно вносить изменения в планирование, 
содержание и организацию образовательной деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – октябрь, январь, май 

Формы проведения педагогической диагностики – индивидуальная, подгрупповая, 
групповая. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

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

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
Методы  
Метод наблюдения используется при изучении личности, характера 

взаимоотношений в коллективе, его социально - психологического климата. Результаты 
фиксируются в диагностических картах. Основное достоинство метода заключается в том, 
что он представляет данные о реальном, естественном поведении и деятельности, а не 
мнение об этом. 

Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется на занятиях, в игре, 
в свободной деятельности, в группе, в совместной деятельности с родителями, то есть в 
естественной для ребенка ситуации. 

Виды наблюдений - структурированное аутентичное наблюдение 

-операциональные характеристики деятельности (темп деятельности, 
работоспособность, характеристика параметров внимания); 

- характер поведения ребенка, его целенаправленность (регуляторная зрелость);  
- особенности речевых проявлений; 
- специфика взаимодействия ребенка с детьми и взрослыми (коммуникативный 

аспект); 
- моторная гармоничность, ловкость ребенка, включая оценку латеральных 

моторных и сенсорных предпочтений; 
- анализ продуктов деятельности как дополнительный элемент метода наблюдения. 
Беседа или опрос 

Опрос может проводиться в устной форме (беседа или интервью) и в виде 
письменного опроса для родителей. 

Применение бесед и интервью требует четко поставленных целей, основных и 
вспомогательных вопросов, создания благоприятного морально – психологического 
климата и доверия, умения наблюдать за ходом беседы  и направлять их в нужное русло, 
вести записи получаемой информации. 

Педагогическая диагностика: 

Оценка индивидуального развития ребенка - сводные групповые результаты 

Оценка эффективности педагогических действий – планирование образовательной 
деятельности, корректировка форм, методов и средств. 
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III. Содержательный раздел 

3.1. Описание образовательной деятельности обучающимися в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 

ЗПР 5 – 6 лет  
Познава-

тельное 
развитие   

Задачи Формы, методы, 
приемы, способы 

Сенсорное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 
оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 
сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 
белый), может выстраивать сериационный ряд, 
оперировать параметрами величины (длина, высота, 
ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 
используемые в конструировании: шар, куб, призма, 
цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 
свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 
осуществляет классификацию, исключение лишнего на 
основе выделения признаков. Может ориентироваться в 
двух признаках и, совершая группировку по одному из 
них, абстрагируется от другого. 

Занятия малой подгру
ппой (по2–3 ребенка).  
Индивидуальная. 

Методы: сенсорно-

перцептивный, 
исследовательская 
деятельность, 
зрительно-моторная 
координация. 
Приемы: 
обследования, 
соотнесения, 
наложения, 
приложения, 
алгоритм, 
классификация, 
группировка 
предметов, 
идентификации. 

Развитие 
познава-

тельно-

исследова-

тельской 
деятельнос-

ти 

 

 

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

Практические 
методы и приёмы 
обучения 

Упражнения, 

элементарные опыты, 
экспериментирование. 
Моделирование. 
образовательные 
ситуации,  различные 
виды игр и игровых 
ситуаций. 

Формирова-

ние 
элементар-

ных 
математи-

ческих 
представле-

ний. 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и 
называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 5), отвечает на вопросы: "Сколько?", "Который 
по счету?". Уравнивает неравные группы предметов двумя 
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 
2-3 предмета практически: контрастные (по длине, 
ширине, высоте, толщине); проверяет точность 
определений путем наложения или приложения; 
размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 
порядке возрастания, убывания их величины (матрешек 
строит по росту). Использует понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (красная башенка самая 
высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. 
Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

Методы: анализ, 
синтез, сравнения, 
вероятностное 
прогнозирование, 
умозаключение 

Приемы: 
Образовательные 
ситуации, 
использование 
образовательного 
потенциала режимных 
моментов, 
проблемные 
ситуации, наглядные 
задачи, 
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квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 
Выражает словами местонахождение предмета по 
отношению к себе, другим предметам; знает правую и 
левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги 
в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 
(вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, 
вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

моделирование 
пространственных 
ситуаций, наглядный 
материал, наглядные 
ситуации, мнемо-

технические. 

Формирова-

ние 
целостной 
картины 
мира, 
расшире-

ние 
кругозора. 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, 
фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем 
адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей 
(законных представителей). Овладевает некоторыми 
сведениями об организме, понимает назначения 
отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. Сформированы первичные 
представления о малой родине и родной стране. Освоены 
представления о ее столице, государственном флаге и 
гербе, об основных государственных праздниках, ярких 
исторических событиях, героях России. Понимает 
многообразие россиян разных национальностей, есть 
интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 
толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. Имеет представления о других странах 
и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 
странах. Увеличен объем представлений о многообразии 
мира растений, животных. Знает о потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 
воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения 
и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, 
кусты, травы; трибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 
Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 
сходства между ними. Есть представления о неживой  

природе как среде обитания животных и растений. 
Устанавливает последовательность сезонных изменений в 
неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 
представления о жизни животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и 
называет животных и их детенышей. Понимает 
разнообразные ценности природы. При рассматривании 
иллюстраций, наблюдениях понимает основные 
отношения между объектами и явлениями окружающего 
мира. Адекватно отражает картину мира  в виде 
художественных образов. 

Методы: 
наглядные, словесные, 
практические, 
игровые 

Приемы: 

показ предметов, 
показ образца , показ 
способа действий, 
демонстрация картин, 
иллюстраций 

Наблюдения, 
демонстрации. 
Мультфильмы, 
обучающие фильмы 

Компьютерные 
презентации, игры, 
видео. 

Аудио записи 

 

 

ЗПР 6 –7, 8 лет  
Познава-

тельное 
развитие   

Задачи Формы, методы, 
приемы, способы 

Сенсорное 
развитие. 

Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 
умение ими пользоваться. Доступно: различение и 
называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

Занятия малой подгру
ппой (по2–3 ребенка).  
Индивидуальная. 
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5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и 
оттенка; различение и называние геометрических фигур 
(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение 
структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
Осуществляет мыслительные операции, оперируя 
наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет 
принцип классификации, исключения лишнего, 
сериационных отношений. Сравнивает элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 
Осваивает параметры величины и сравнительные степени 
прилагательных (длиннее - самый длинный). 

Методы: зрительно-

тактильно-слуховая 
ориентировка, 
наблюдение, опытно-

экспериментальные. 
Приемы:   
обследования, 
соотнесения, 
наложения, 
приложения, 
алгоритм, 
классификация, 
группировка 
предметов, 
идентификации. 

Развитие 

познава-

тельно-

исследова-

тельской 
деятельнос-

ти. 

Проявляет интерес к окружающему, любит 
экспериментировать вместе с педагогическим 
работником. Отражает результаты своего познания в 
продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 
применяя наглядные модели. С помощью педагогического 
работника делает умозаключения при проведении опытов 
(тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать 
результаты экспериментальной деятельности, опираясь на 
свой опыт и приобретенные знания. 

Методы: 
конструирования, 
строительно-

конструктивный 

Приемы: 
ассоциирования  с 
реальными объектами, 
накладывание на 
контур, заполнение 
имеющихся пустот, 
конструктивные игры, 
зарисовки, схемы, 
рисунки. 

Формирова-

ние 
элементар-

ных 
математи-

ческих 
представле-

ний. 
 

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

Методы: счет, задачи, 
задачи-иллюстрации, 
задачи-драматизации, 
символические 
изображения 

Приемы: 
объединения на 
основе выделенного 
признака, наложения, 
приложения, 
подражания, образец, 
словесная инструкция, 
схема-маршрут, 
стрелка-вектор. 
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объектов. Определяет и называет временные отношения 
(день - неделя - месяц); знает название текущего 
месяца года; последовательность всех дней недели, 
времен года. 

Формирова-

ние 
целостной 
картины 
мира, 
расшире-

ние 
кругозора. 

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

Игровые методы и 
приемы: 
Дидактическая, 
настольная игра, игры 
драматизации, 
сюжетно-ролевая 
игра, подвижная игра 

Воображаемая 
ситуация, включение 
игровых персонажей, 
игрушек, объектов, 
сказочных героев. 
Приемы: диалог и 
монолог, вопросы, 
художественная 
литература, оценка 
поведения и 
поступков. 

Коррекцион
ная 
направлен-

ность в 
работе по 
развитию 
высших 
психичес-

Стимулировать и развивать опосредованные действия как 
основу наглядно-действенного мышления, создавать 
специальные наглядные проблемные ситуации, 
требующие применения вспомогательных предметов и 
орудий; 
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при 
решении наглядных задач; учить способам проб, 
примеривания, зрительного соотнесения; 

Образовательные 
ситуации,  различные 
виды игр и игровых 
ситуаций, в том числе 
сюжетно-ролевая 
игра, 
театрализованная 
игра, дидактическая и 
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ких 
функций 

3) развивать способность к анализу условий наглядной 
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 
поиска вспомогательных средств (достать недоступный 
руке предмет; выловить из банки разные предметы, 
используя соответствующее приспособление); 
4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и 
вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 
предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 
грабельками, наборами для песка; 
5) формировать у обучающихся операции анализа, 
сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых 
признаков; 
6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, 
графических, схематических моделей, а также реальных 
объектов в определенной последовательности, сначала с 
помощью педагогического работника, затем 
самостоятельно; 
7) учить умению узнавать объемные тела по разным 
проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 
точного узнавания, выполнять графические изображения 
деталей конструкторов (с разных сторон); 
8) развивать антиципирующие способности в процессе 
складывания разрезной картинки и сборно-разборных 
игрушек (работу связывают с другими видами 
продуктивной деятельности), построении сериационных 
рядов; 
9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 
дом - по элементам); 
10) развивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, 
моделирование пространственных ситуаций (игры с 
кукольной комнатой); 
11) учить обучающихся сравнивать предметные и 
сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 
различные элементы и детали (2-3 элемента); 
12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям 
узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 
конфликтные изображения; 
13) развивать вероятностное прогнозирование, умение 
понимать закономерности расположения элементов в 
линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 
14) развивать способность понимать скрытый смыл 
наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 
простейшие аналогии на наглядном материале; 
15) формировать умение делать простейшие 
умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: 
сначала при наблюдении за природными явлениями, при 
проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 
представлений; 
16) обращать внимание обучающихся на существенные 
признаки предметов, учить оперировать значимыми 

подвижная игра, в том 
числе, народные игры, 
игра-

экспериментирование 
и другие виды игр; 
взаимодействие и 
общение 
обучающихся и 
педагогических 
работников и (или) 
обучающихся между 
собой; проекты 
различной 
направленности,  
праздники, 
социальные акции. 
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признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: 
выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 
конкретных понятий малого объема; 
17) формировать обобщающие понятия, учить делать 
обобщения на основе существенных признаков, 
осуществлять классификацию; 
18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактического 
материала, игровых упражнений, мнемотехнических 
приемов для развития зрительной и слухо-речевой 
памяти; 
2) совершенствовать следующие характеристики: объем 
памяти, динамику и прочность запоминания, 
семантическую устойчивость, тормозимость следов 
памяти, стабильность регуляции и контроля. 
Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 
ранних этапах работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и объем 
внимания в разных видах деятельности и посредством 
специально подобранных упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к 
распределению внимания; 
4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 
при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и 
в специальных упражнениях 

Коррекция 
недостат-

ков и 
развитие 
ручной 
моторики
  

1) дифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса; 
2) развивать движения кистей рук по подражанию 
действиям педагогического работника; формировать 
дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 
сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 
3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей 
рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец 
на руке; 
4) тренировать активные движения кистей (вращения, 
похлопывания); 
5) развивать движения хватания, совершенствовать 
разные виды захвата крупных и мелких предметов разной 
формы; 
6) применять игровые упражнения для расслабления 
мышц пальцев и кистей рук при утомлении; 
7) развивать практические умения при выполнении 
орудийных и соотносящих предметных действий; 
8) развивать умения выполнять ритмичные движения 
руками под звучание музыкальных инструментов; 
9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой 
гимнастике"; побуждать выполнять упражнения 
пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 
10) формировать у обучающихся специфические действия 

Методы: пальчиковая 
гимнастика, 
зрительно-моторная 
координация 

Приемы: кручение, 
нанизывание, щелчки, 
вращение, 
выкладывание 
предметов, 
самомассаж, 
расстегивание, 
застегивание, 
штриховка, 
раскрашивание. 
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пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками 
разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, 
вращение, формировать дифференцированные движения 
пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на 
шнурок в определенной последовательности, 
представленной на образце; 
11) развивать захват мелких или сыпучих материалов 
указательным типом хватания; 
12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по 
заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 
13) развивать умения выполнять практические действия с 
водой: переливание воды из одной емкости в другую при 
использовании чашки, деревянной ложки, половника, 
воронки; пересыпать сыпучие материалы; 
14) учить выполнять определенные движения руками под 
звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 
флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в 
дальнейшем значение сигналов изменяют); 
15) развивать динамический праксис, чередование 
позиций рук "кулак - ладонь", "камень - ножницы"); 
16) учить обучающихся выполнению элементов 
самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 
17) учить выполнять действия расстегивания и 
застегивания, используя различные виды застежек 
(липучки, кнопки, пуговицы). 
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и 
умения: 
1) формировать базовые графические умения: проводить 
простые линии - дорожки в заданном направлении, точки, 
дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем 
в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 
2) развивать зрительно-моторную координацию при 
проведении различных линий по образцу: проводить 
непрерывную линию между двумя волнистыми и 
ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить 
сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 
листа; 
3) развивать точность движений, учить обводить по 
контуру различные предметы, используя трафареты, 
линейки, лекала; 
4) развивать графические умения и целостность 
восприятия при изображении предметов, дорисовывая 
недостающие части к предложенному образцу; 
5) развивать целостность восприятия и моторную 
ловкость рук при воспроизведении образца из заданных 
элементов; 
6) учить обучающихся заштриховывать штриховать 
контуры простых предметов в различных направлениях; 
7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 
рисунки цветными карандашами, с учетом 
индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 
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ТНР 5 – 7 лет  
Познава-

тельное 
развитие   

Задачи Формы, методы, 
приемы, способы 

Конструиро-

вание; 
 

Развитие у обучающихся с ТНР познавательной 
активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности  
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР 
мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание 
уделяется самостоятельности обучающихся, им 
предлагаются творческие задания, задания на выполнение 
работ по своему замыслу, задания на выполнение 
коллективных построек. 
Развития воображения и творческой активности; 

Методы:  
строительно-

конструктивный, 
наблюдения за 
объектами и их 
демонстрации, 
элементарные опыты, 
упражнения и 
различные игры 

творческие задания, 
задания на 
выполнение работ по 
своему замыслу, 
задания на 
выполнение 
коллективных 
построек. 
Приемы: 
ассоциирования  с 
реальными объектами, 
накладывание на 
контур, заполнение 
имеющихся пустот, 
конструктивные игры, 
зарисовки. 

Развитие 
представле-

ний о себе и 
об окружа-

ющем мире 

 

Формирования первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях); 
- формирования первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира; 
- развития представлений о виртуальной среде, о 
возможностях и рисках интернета. 

Образовательные 
ситуации,  различные 
виды игр и игровых 
ситуаций, в том числе 

сюжетно-ролевая 
игра, 
театрализованная 
игра, дидактическая и 
подвижная игра, в том 
числе, народные игры. 

Формирова-

ние элемен-

тарных 
математичес
ких 
представле-

ний. 
 

Педагогические работники стимулируют познавательный 
интерес обучающихся к различным способам измерения, 
счета количеств, определения пространственных 
отношений 

Методы: счет, задачи, 
задачи-иллюстрации, 
задачи-драматизации, 
символические 
изображения 

Приемы: 
объединения на 
основе выделенного 
признака, наложения, 
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приложения, 
подражания, образец, 
словесная инструкция. 

 

РАС 5-7 лет 

Познавательное развитие 

Задачи 

Формы, методы, 
приемы, способы 

Формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях:  
- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 
соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 
признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 
представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию 
целостного зрительного образа); 
- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 
- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - 
короче, выше - ниже);  
- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 
представлениями (количество, число, часть и целое); 
- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания;  
- сличение различных материалов по фактуре и другим 
характеристикам; 
- формирование первичных представлений о пространстве и времени; 
движении и покое; 
- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

 Методы наблюдения 
за объектами, 
демонстрации объектов, 
элементарные опыты,  
Приёмы: упражнения и 
различные игры,  
психодрама, разбор 
жизненных ситуаций, 
составление сценариев  
поведения 

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

Методы: 

Дидактическая, 
настольная игра, игры 
драматизации, 
сюжетно-ролевая игра, 
подвижная игра 

Воображаемая 
ситуация, включение 
игровых персонажей, 
игрушек, объектов, 
сказочных героев. 
Приемы: диалог и 
монолог, вопросы, 
художественная 
литература, оценка 
поведения и поступков. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
основам математических представлений: 

В начальном периоде формирования математических представлений 
дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - 

низкий", "узкий - широкий", "длинный - короткий" и "больше - 

меньше" (не вводя соответствующих знаков действий). 
Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном 

дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение 

Методы: счет (прямой, 
обратный, порядковый), 
задачи, задачи-

иллюстрации, задачи-

драматизации, 
символические 
изображения 

Приемы: объединения 
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количества предметов до пяти без пересчёта. 
Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка 

числу и количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. 
Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом 
парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень 
быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения 
состава числа и использования состава числа при проведении счетных 
операций, особенно устных. 
С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС 
сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей 
различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и 
искажением речевого развития, сложности сосредоточения на 
содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, 
трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. 
Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить 
ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в 
тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть 
сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов 
или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть 
поставлены соответствующие знаки математических действий. При 
этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но 
"прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан 
вопрос, и какой ответ мы должны получить в результате решения. 
Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым 
хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более 
длительное время для усвоения порядка решения задач. 

на основе выделенного 
признака, наложения, 
приложения, 
подражания, образец, 
словесная инструкция. 

 

3.2. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ЗПР: 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 
а) коллективные формы взаимодействия: 
 - Групповые родительские собрания.  
Задачи: обсуждение с родителей (законным представителям) задач, содержания и 

форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; решение 
текущих организационных вопросов. 

 - "День открытых дверей"  
Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его работы. 
- Тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; "Круглые 

столы". 
Задачи: знакомство и обучение родителей (законных представителей) формам 

оказания психолого-педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в 
развитии; ознакомление с задачами и формами подготовки обучающихся к школе.  

 - Проведение детских праздников и "Досугов"  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
б) индивидуальные формы работы: 
- Анкетирование и опросы  
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Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; определение запросов 
родителей (законных представителей) о дополнительном образовании обучающихся; 
определение оценки родителям (законным представителям) эффективности работы 
специалистов и воспитателей; определение оценки родителям (законным представителям) 
работы Организации и группы. 

- Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 
представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 
представителям). 

Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание индивидуальной помощи в 
форме домашних заданий. 

- "Психологическая служба доверия" (работу службы обеспечивают администрация и 
педагог-психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 
пожеланиями родителей (законных представителей). Информация о работе 
"Психологической службы доверия" размещается на официальном сайте Организации. 

Задача: оперативное реагирование администрации Организации на различные 
ситуации и предложения. 

- Родительский час.  
Задача: информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с 
ним при закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических 
игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее 
эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

в) формы наглядного информационного обеспечения: 
- Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 
местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в 
развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как 
развивать способности ребенка дома"). 

               Задачи: информирование родителей (законных представителей) об 
организации коррекционно-образовательной работы в Организации; 

информация о графиках работы администрации и специалистов.  
- Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 

работы. 
Задачи: ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 
привлечение и активизация интереса родителей (законных представителей) к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 
г) открытые занятия специалистов и воспитателей: 
Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителям 

(законным представителям). Проводятся 2-3 раза в год. 
Задачи: создание условий для объективной оценки родителям (законным 

представителям) успехов и трудностей своих обучающихся; 
наглядное обучение родителей (законных представителей) методам и формам 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 
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д) совместные и семейные проекты различной направленности.  

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год): 
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей (законных представителей) и обучающихся. 
е) опосредованное интернет-общение.  

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей (законных 
представителей): 

Задачи: позволяет родителям (законным представителям) быть в курсе содержания 
деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает дошкольную 
образовательную организацию. Родители (законные представители) могут своевременно и 
быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 
задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с ТНР: 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 
базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации сродителям (законным 
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 
родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 
прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 
по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  
выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 
вопросах воспитания ребенка; 

вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 
процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества сродителям (законным 
представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  
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повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 
обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 
включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 
представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 
создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 
социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в 
каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 
раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 
родителями (законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 
(законными представителями), который может включать: 

организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 
оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

повышение уровня родительской компетентности; 
гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с 
РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 
таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 
нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 
(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 
обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

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

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 
является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 
учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 
учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 
представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 
должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 
которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 
необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 
для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В 
таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен:  

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

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 
таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

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



22 

 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 
сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 
педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 
обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 
понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 
поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 
доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 
действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 
привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 
сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 
ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 
доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 
силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 
доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 
обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в 
развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 
относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 
дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 
подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 
психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 
ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 
доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 
свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 
треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;  
основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 
организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 
10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 
придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 
частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с 
программами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий.  

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 
проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные 
представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в 
достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что 
подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 
индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного 
исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 
подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.  

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 
круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 
обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 
ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей 
(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 
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возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, 
что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 
сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 
проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, 
но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 
обстоятельства каждой семьи. 

 

Перспективный план работы учителя-дефектолога с родителями 

на 2023 – 2024 учебный год 

Месяц Направления и форма взаимодействия Участники, 
ответственные 

Сентябрь Диагностико-аналитическое направление 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора 
анамнеза.вновь поступивших детей. 
 Заполнение карт динамики развития детей. 
Выступление на родительских собраниях: 
«Содержание и организация работы  учителя-

дефектолога». Ознакомление родителей с планом работы на 
год, обсуждение организационных моментов. 

Индивидуальное консультирование по результатам 
диагностического обследования 

Учитель –
дефектолог, 

родители 

Октябрь Консультация: «Как подготовить ребёнка к прохождению 
ПМПК» 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций по 
возникшим вопросам. 

Учитель –
дефектолог, 

родители 
специалисты ОО 

Ноябрь «Сенсорное развитие детей: игры, способствующие 
развитию слухового, зрительного, тактильного восприятия у 
детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

Индивидуальные консультации   по проблемам усвоения 
детьми программного материала по всем разделам 

Учитель –
дефектолог, 
воспитатели 

групп, родители 

Декабрь «Весело играем – руки развиваем»: 
выставка пособий и   методической литературы для   

родителей по развитию мелкой моторики в домашних 
условиях 

Индивидуальное консультирование по запросам родителей  

Учитель –
дефектолог, 

родители 

Январь Консультация «Правила общения с ребенком с нарушением 
внимания». 
Консультации со специалистами по проблемам воспитания и 
обучения детей с ОВЗ.           

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Учитель –
дефектолог, 
родители, 

специалисты ОО 

Февраль Рекомендации родителям ребенка с особенностями 
психофизического развития 

Индивидуальные консультации совместно со специалистами 
ДОУ   

Учитель –
дефектолог, 

родители 
специалисты ОО 

Март Консультация  «Развитие внимания  дошкольников в игре» 

Индивидуальные консультации и рекомендации по 
развитию и совершенствованию мелкой моторики  

Учитель –
дефектолог, 

родители 

Апрель Совместная образовательная деятельность 

Консультация  «Подготовка руки дошкольника к письму» 

Открытые индивидуальные занятия для родителей 

Учитель -
дефектолог, 

родители 

Май Консультация «Занимательные игры с сыпучими Учитель -
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материалами» 

Рекомендации родителям на летний период 

дефектолог, 
родители 

специалисты ОО 

 

3.3. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми. 
ЗПР 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 Задачи: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в ихфизическом и (или) психическом развитии, 
индивидуально-типологических особенностей познавательнойдеятельности, 
эмоционально-волевой и личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в   
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 
успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; целенаправленное 
преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;  

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 
операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 
его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 
овладения содержанием образования; 

осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ПМПК и ППк.  

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 
недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 
- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 
- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;  

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 
формирование эталонных представлений; 
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- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 
регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

(законным представителям) и разработку вопросов преемственности в работе 
педагогических работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР.  

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их 
родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 
активному сотрудничеству, так, как только в процессе совместной деятельности детского 
сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа: 
а) на I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 
слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 
речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 
моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 
становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 
совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 
моторики, межсенсорной интеграции. 

Если обучающиеся с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 
Организацию в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 
пропедевтическую работу I-ого этапа.Если обучающиеся с ЗПР поступают в группу 
компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический 
период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более 
интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 
следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 
педагогическим работником и другими детьми, развитие невербальных и вербальных 
средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление 
детского организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, 
стимулировать двигательную активность, развивать моторныйпраксис, общую и мелкую 
моторику; чувство ритма, координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 
внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 
всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 
пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 
стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 
средств общения. 
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б) на II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 
психических функций. Необходимыми компонентами являются:  

развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной  

деятельности осуществляют все педагогические работники. Важно обеспечить 
полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество с педагогическим работником и 
другими детьми. Важно помнить о формировании механизмов психологической 
адаптации в коллективе детей, формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  
- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 
конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 
- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 
программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 
конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 
поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей.  
С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 
целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. 
Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 
результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для 
овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психо-

коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 
черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

в) на III этапе вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 
достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование значимых в 
школе навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 
обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 
понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 
направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 
средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У обучающихся с 
задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание 
уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, 
развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для 
овладения связной речью. 
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На этапе подготовки к школе одной из важных задач является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 
письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 
волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 
качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, 
создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 
обучающихся. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий (далее - УУД). Именно на 
УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 
ориентированы стандарты начального общего образования. 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 
обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 
процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 
ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров дошкольного 
образования. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 
содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 
познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 
коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов 
адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 
навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 
предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 
особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 
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сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 
различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 
образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 
адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 
обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 
еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 
готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 
обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 
задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 
методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 
компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 
процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 
регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 
педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 
измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что 
имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно -

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 
работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 
обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 
предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 
показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 
психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития обучающихся, а такж   е позволят определить содержание 
образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей.  
  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
недостатков в развитии обучающихся с ЗПР в образовательной области 
"Познавательное развитие". 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 
работы 

Коррекцион
ная 
направлен-

ность 
работы по 
сенсорному 
развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности: 
1) развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды; 
2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 
слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 
полисенсорную основу обучения; 
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3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из 
принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и 
на вкус; 
4) организовывать практические исследовательские действия с 
различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая 
участие и помощь педагогического работника и повышая уровень 
самостоятельности ребенка; 
5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 
совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 
помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 
6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 
выделять заданный признак; 
7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 
величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 
инструкции "Дай такой же" к уровню "Покажи синий, красный, 
треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному выделению и 
словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 
материалов; 
8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования 
объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 
восприятия для выделения максимального количества свойств и 
признаков; 
9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 
тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 
предметами; 
10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из 
частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 
количество частей и конфигурацию разреза; 
11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 
величину предметов, узнавать и называть их; 
12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 
элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 
прилагательных; 
13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 
обосновывать выбор принципа классификации; 
14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 
размером и расположением как признаками относительными); развивать 
способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 
образцам, классификации; 
15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации на основе 
выделения наглядно воспринимаемых признаков. 

Коррекцион
ная 
направлен-

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 
способности к моделированию: 
1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 
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ность в 
работе по 
развитию 
конструктив
ной 
деятельнос-

ти 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 
загонов и домиков для зверей, мебели для куклы) с целью; 
2) развивать интерес к конструированию и побуждать к 
"опредмечиванию", ассоциированию нагромождений с реальными 
объектами, поощряя стремление обучающихся называть "узнанную" 
постройку; 
3) формировать у обучающихся желание подражать действиям 
педагогического работника; побуждать к совместной конструктивной 
деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 
осуществляемых действий; 
4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее 
основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 
зависимости от задач и плана конструкции; 
5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем 
конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 
заполнения имеющихся пустот); уделять внимание развитию речи, 
предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 
6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 
ходе создания построек; 
7) развивать операционально-технические умения обучающихся, 
используя разнообразный строительный материал; 
8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 
требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 
(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 
деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 
9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания 
обучающихся использовать как указательные и соотносящие жесты, так и 
словесные указания; 
10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к 
самостоятельному обыгрыванию построек; 
11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 
различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 
картинками-пазлами; 
12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 
радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и 
недостатки и стремиться их исправить; 
13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве 
и о строительстве как труде по созданию различных построек, 
необходимых людям для жизни и деятельности; 
14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в 
речи; 
15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 
прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 
16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций 
по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 
схематические рисунки и зарисовки построек; 
17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все 
виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 
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деятельности; упражнять обучающихся в умении рассказывать о 
последовательности конструирования после выполнения задания, в 
сравнении с предварительным планом; 
18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать 
приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 
необходимых для развертывания или продолжения строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 
19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному 
началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 
заключительным словесным отчетом). 

Коррекцион
ная 
направлен-

ность 
работы по 
формирова-

нию 
элементар-

ных 
математичес
ких 
представ-

лений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в дочисловой период: 
1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 
основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 
ряды-серии (по размеру, расположению); 
2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 
наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 
объектов, их объемных и плоскостных моделей; 
3) создавать условия для практических действий с дочисловыми 
множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем 
наложения и приложения; 
4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, 
ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 
установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к 
одному). 
Развивать понимание количественных отношений, количественной 
характеристики чисел: 
1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь 
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 
элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 
глазами; 
2) учить выделять определенное количество предметов из множества по 
подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 
количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 
показывать решение на пальцах, счетных палочках; 
3) при затруднениях в использовании математической символики уделять 
внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 
4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, 
добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один 
объект из группы; 
5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти 
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 
уровня их математического развития на каждом этапе образовательной 
деятельности); 
7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 
единиц на различном раздаточном материале; 
8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые 
цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 
количеством объектов; 
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9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, 
на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов 
(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, 
теста, пластилина; 
10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, 
выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 
знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 
объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.  
Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с 
опорой на наглядность и практические действия: 
1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 
говорит первую часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 
3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями 
действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 
разъединительных линии; 
4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной 
ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 
состава числа; 
5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 
форме, количестве предметов; 
6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 
задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 
материал и символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 
представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 
Формирование пространственных представлений: 
1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном 
пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-

левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и 
левую стороны тела; 
3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, 
впереди-сзади, справа-слева); 
4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 
между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  
5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
пространственным значением; 
6) обращать особое внимание на относительность пространственных 
отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 
действиях с предметами; 
7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 
путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 
перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному 
жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 
определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? 
Откуда? Где?"; 
8) закреплять умение использовать словесные обозначения 
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 
движением руки и указательным жестом; 
9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 
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соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 
игрушки в прямом и в обратном порядках; 
10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 
зрительных и слуховых диктантов; 
11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  
12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, 
назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 
инструкции педагогического работника и самостоятельно); 
13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 
упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  
14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 
15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней 
частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления 
в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 
конструировании); 
16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", 
"ломаная линия", "замкнутая линия", "незамкнутая линия", закрепляя в 
практической деятельности представления обучающихся о 
взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 
материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 
геометрических фигур). 
Формирование временных представлений: 
1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так 
и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 
дней недели, времени суток; 
2) использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений; 
3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 
формировать представление о возрастных периодах, о том, что родители 
(законные представители), педагогические работники тоже были 
маленькими; 
4) формировать понимание временной последовательности событий, 
временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 
потом? Что чем было - что чем стало?); 
5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекцион
ная 
направлен-

ность 
работы по 
формирова-

нию 
целостной 
картины 
мира, 
расширению 
кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 
представлений: 
1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования 
объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 
максимального количества свойств объекта; 
2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 
изменениями с привлечением внимания обучающихся к различению 
природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению 
световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 
животных и птиц; 
3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его 
словом, правильное его понимание и использование (трещит, 
поскрипывает), особенно у обучающихся с недостатками зрительного 
восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 
недоразвитием; 
4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений 
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умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 
вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 
5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 
средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 
восприятия; 
6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 
понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 
развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 
Создание условий для формирования предпосылки экологической 
культуры: 
1) создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 
опорой на все виды восприятия; 
2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 
естественных условиях, обогащать представления обучающихся с учетом 
недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 
(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность);  
3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 
обогащать словарный запас; 
4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 
выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 
уборкой помещений, территории двора; 
5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, 
образе жизни, способах питания животных и растений; 
6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать 
причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  
7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, 
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 
обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы 
и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства); 
8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 
столице, государственной символике, гимне страны; национальных 
героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 
9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 
деятельность людей, транспортные средства); 
10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях 
природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 
жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях;  
11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, 
День рождения, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День 
защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники); 
12) расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
обучающихся. 

Коррекцион
ная 
направлен-

ность в 

Развитие мыслительных операций: 
1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 
наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 
проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 
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работе по 
развитию 
высших 
психических 
функций 

предметов и орудий; 
2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 
задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  
3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 
средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 
предметы, используя соответствующее приспособление); 
4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных 
средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 
совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка;  
5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на 
основе наглядно воспринимаемых признаков; 
6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 
последовательности, сначала с помощью педагогического работника, 
затем самостоятельно; 
7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 
графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон);  
8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания 
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 
другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 
рядов; 
9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 
целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 
10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 
играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 
ситуаций (игры с кукольной комнатой); 
11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, 
выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 
12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 
наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 
13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
"Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 
14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 
картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 
материале; 
15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 
явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 
представлений; 
16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки 
предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 
обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 
17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 
существенных признаков, осуществлять классификацию; 
18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
Развитие мнестической деятельности: 
1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 
игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 
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зрительной и слухо-речевой памяти; 
2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику 
и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость 
следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 
Развитие внимания: 
1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 
работы; 
2) развивать устойчивость, концентрацию и  объем внимания в разных 
видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 
3) развивать способность к переключению и к распределению внимания;  
4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 
бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 
Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально-коммуникативного развития являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

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

части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука");  
- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного 
возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта.  

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 
ребенка с педагогическим работником и другими детьми:  

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 
желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим 
работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под 
контролем педагогического работника; далее - самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 
произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 
предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 
взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 
педагогических работников); 

- развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая 
игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 
аффективного развития ребенка; 

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 
("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До 
свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 
которому ребёнок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел 
Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися:  
- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 
- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  
- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 
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аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, 
ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:  
- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 
- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 
5. Становление самостоятельности: 
- продолжение обучения использованию расписаний; 
- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 
- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;  

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании 
и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 
аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 
людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;  

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 
ними и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний 
и эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 
основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - 

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:  
- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 
контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) 

адекватного подкрепления; 
обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 
работников в Организации: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 
нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;  

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 
соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования 
представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической  

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования 
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и разворачивания; формирование мотивации к общению;  
- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные); 
- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 
Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС.  
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли 
существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения.  

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 
особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 
вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым 
формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие 
эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна 
психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментозная 
поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании 
с психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. 
Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами 
семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда 
он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие 
подкрепления нежелательных форм поведения. 

 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 
и направлениям коррекционного воздействия. 
 Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 
 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 
с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР.  
 

3.4. Комплексно – тематическое планирование 

на 2023 – 2024 учебный год 

 

Неделя 
/месяц 

1 неделя 

(04.09 – 08.09) 

 

2 неделя 

(11.09 – 15.09) 

3 неделя 

(18.09 – 22.09) 

4 неделя 

(25.09 – 29.09) 

Сентябрь 

01.09 – День 
знаний 

Здравствуй, 
детский сад 

Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения 

Игрушки 

Сезонные 
изменения в 

природе: осень 
золотая 

Октябрь 

1 неделя 

(02.10 – 06.10) 

 

2 неделя 

(09.10 – 13.10) 

3 неделя 

(16.10 – 20.10) 

4 неделя 

(23.10 – 27.10) 

Овощи 

(диагностика) 

Ягоды и 
фрукты 

(диагностика) 

Грибы 
Лес – наше 
богатство 

Ноябрь 

1 неделя 

(30.10 – 08.11) 

 

2 неделя 

(09.11 – 16.11) 

3 неделя 

(17.11 – 24.11) 

4 неделя 

(27.11 – 01.12) 

Мой дом - 
Россия 

Домашние 
животные и 

питомцы 

Дикие звери и 
птицы 

Среда обитания: 
кто, где живет 

Декабрь 

1 неделя 

(04.12 – 08.12) 

 

2 неделя 

(11.12 – 15.12) 

3 неделя 

(18.12 – 22.12) 

4 неделя 

(25.12 – 29.12) 

Сезонные 
изменения в 

природе: 
зимушка - зима 

Животные 
зимой 

Птицы зимой 

Любимый 
праздник – 

Новый год 

Январь 
1 неделя 

(09.01 – 12.01) 

2 неделя 

(15.01 – 19.01) 

3 неделя 

(22.01 – 26.01) 

4 неделя 

(29.01 – 02.02) 
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Диагностика Зимние забавы 
Неделя 

здоровья 
Одежда и обувь 

Февраль 

1 неделя 

(05.02 – 09.02) 

 

2 неделя 

(12.02 – 16.02) 

3 неделя 

(19.02 – 22.02) 

4 неделя 

(26.02 – 01.03) 

Профессии Транспорт 
День защитника 

Отечества 
Инструменты 

Март 

1 неделя 

(04.03 – 07.03) 

 

2 неделя 

(11.03 – 15.03) 

3 неделя 

(18.03 – 22.03) 

4 неделя 

(25.03 – 29.03) 

Международный 
женский день 
(моя семья) 

Посуда 
Бытовая 
техника 

Инфраструктура 
ближайшего 

окружения: мой 
дом. Мебель 

Апрель 

1 неделя 

(01.04 – 05.04) 

 

2 неделя 

(08.04 – 12.04) 

3 неделя 

(15.04 –19.04) 

4 неделя 

(22.04 – 26.04) 

Сезонные 
изменения в 

природе: весна 

День 
космонавтики 

Инфраструктура 
ближайшего 
окружения: 

магазин 

Неделя 
пожарной 

безопасности 

Май 

1 неделя 

(29.04 – 03.05) 

 

2 неделя 

(06.05 – 14.05) 

3 неделя 

(15.05 –22.05) 

4 неделя 

(23.05 – 31.05) 

Праздники и 
будни 

Цветы и 
насекомые 

Безопасное 
поведение в 

природе 

(диагностика) 

Здравствуй, 
лето 

(диагностика) 

 

IV. Организационный раздел 

4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     При организации непосредственной образовательной деятельности учитывала индиви-

дуальные особенности детей и требования СанПиН 1.2. 3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"; 

При зонировании пространства кабинета выделила два аспекта организации 
рабочего поля –  это организация пространства и организация среды внутри этого 
пространства. 

 Организация пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, которые 
включают: 

Зоны  по отношению к детям (в соответствии с видами работ с детьми):  
- учебную зону   

- игровую зону 

Учебная зона кабинета дефектолога обеспечивает место проведения занятий и содержит: 
столы и стулья в соответствии с численностью в группах (до 4 человек), магнитную доску, 
рабочий стол учителя-дефектолога, учебные пособия,  демонстрационный и раздаточный 
материал. 
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Учебно-познавательная среда – обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных 
процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков.  
Данная среда максимально насыщена материалами, стимулирующими умственное и 
когнитивное развитие.  
Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей игровой 
деятельности и содержит оснащение игровым материалом развивающего характера в 
соответствии с возрастом детей. Под игровую зону  выделен   отдельный игровой стол с 
игровым материалом (здесь сказочные персонажи, игрушки,  раскраски), 

По отношению к деятельности специалиста (в соответствии с направлениями работы 
учителя-дефектолога):  

- диагностическую зону  

- коррекционно-развивающую зону 

- консультативную зону 

-методическую зону 

Диагностическая зона оснащена специализированным инструментарием в 
соответствии с методическими требованиями к проведению дефектологического 
обследования детей. 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал 
(пособия, игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др.) для развития и 
коррекции учебно-познавательной деятельности детей.  Все дидактическое оснащение 
кабинета систематизировано и позволяет рационально использовать время и пространство 
для индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет учителя-дефектолога оснащен 
современными ИКТ – ресурсами  

Консультативная зона предусматривает организацию рабочего места для проведения 
консультаций. 

Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями книг, пособий, 
журналов, учебными и развивающими программами, нормативными документами и 
содержит оформленную текущую документацию учителя-дефектолога. Данная зона 
отвечает задачам организационно-планирующей деятельности и содержит также рабочий 
стол, шкафы для хранения материалов. 

 При организации ППРС кабинета в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
руководствовалась принципами: 

  доступности: материал для самостоятельных игр детей расположен на 

 нижних открытых полках, методическая литература и документация – 

 на верхних закрытых полках; 
  системности: весь материал систематизирован по разделам; каждому 

 разделу отведена отдельная полка; составлен паспорт кабинета с 

 перечислением всего имеющегося оборудования; 
 здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение;  
 проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей разной  

 группы мебели; стены кабинета теплого, спокойного светлого цвета; мебель также 
имеет светлый пастельный тон, что уравновешивает эмоциональный фон каждого 
ребёнка; 

  учета возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно- дидактический 
материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей группы;  

  вариативности: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны. 
Помимо этого, при организации предметно-развивающей среды учитываются: 
 - закономерности психического развития 

 - показатели здоровья дошкольников 

 - психолого-физиологические особенности 

 - уровень общего развития 
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 - коммуникативные особенности и речевое развитие 

 - эмоциональное благополучие. 
Развивающая предметно-пространственная среда кабинета дефектолога должна 

быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство  оснащено средствами обучения 
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, (в 
соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря  обеспечивает:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды; 
- наличие   полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов -

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
- наличие  в кабинете  различных пространств (для игры, конструирования,  и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

Оснащение кабинета меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

 

4.2. Режим и распорядок дня 

Содержание  
Время 

4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 
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Утренний прием, игры, совместная 
деятельность педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность,  утренняя 
гимнастика (10 минут) 

07.30-08.30 07.30-08.30 07.30-08.30 

Завтрак 08.30-09.00 08.30-09.00 08.30-09.00 

Игры, подготовка к занятиям 09.00-09.15 09.00-09.15 - 

Занятия с перерывами 10 минут (в 
середине занятий динамические паузы, 
физкультминутки - 2 мин)  

Двигательная, игровая активность 

09.15-10.50 09.15-10.50  09.00-10.30   

Второй завтрак 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: 
- исследовательская деятельность; 
- трудовая деятельность; 
- двигательная активность; 
- самостоятельная деятельность; 
- индивидуальная работа.  
Возвращение с прогулки. 

10.45-12.15   

(1 час 30 

минут) 

10.45-12.15   

(1 час 30 

минут) 

10.45-12.15   

(1 час 30 

минут) 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -13.00 12.15 -13.00 12.15 13.00 

Подготовка ко сну, сон, подъем, ленивая 
гимнастика, гигиенические процедуры 

13.00-15.30 

(2,5 часа) 
13.00-15.30 

(2,5 часа) 
13.00-15.30 

(2,5 часа) 
Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 
занятия (при необходимости) 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой  

16.30 -18.00 

(1 час 30 

минут) 

16.30 -18.00 

(1 час 30 

минут) 

16.30 -18.00 

(1 час 30 

минут) 
 

4.3. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
8 февраля: День российской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март 

8 марта: Международный женский день; 
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли; 
22 апреля: Всемирный день Земли. 
Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837), День русского языка; 
12 июня: День России. 
Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 
Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 
1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно); 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);  
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  
5 октября: День учителя; 
16 октября: День отца в России. 
Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 
27 ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 
ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
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31 декабря: Новый год. 
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