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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 (7) лет с РАС. 

Структура Программы разработана с учетом Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ №1 пгт Ленино для детей с 

расстройствами аутистического спектра. Программа для детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) 

включает в себя вопросы воспитания и образования детей  дошкольного возраста на основе базовой специально коррекционной программы: 

Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005; методические разработки И.А. Морозовой, М.А. 

Пушкаревой. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа разработана с целью психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). 
 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

 

Основной целью рабочей программы является компенсация незрелого психического развития, коррекция нежелательного поведения, 

развитие речи, ее номинативной и коммуникативной функций, включение ребенка в микросоциум группы детского сада, подготовка к 

школьному обучению. Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и 

всестороннее развитие психических процессов 

Задачи: 
-ориентировать аутичного ребенка во внешнем мире; 

-обучать его простым навыкам контакта; 
-обучать ребенка более сложным формам поведения; 

-развивать самосознания и личности аутичного ребенка; 
-развивать внимание, память, мышление. 



4 
 

 

 

-взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для обеспечения полноценного психофизического развития 

ребенка с аутизмом. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Принципы коррекционного обучения: 
 

1. принцип принятия ребенка - формирование правильной атмосферы в среде, где воспитывается ребенок. Уважение к ребенку, наряду с 

разумной требовательностью, вера в его возможности развития и стремление в наибольшей мере развить его потенциальные возможности - 

основные условия в создании наиболее благоприятной для ребенка атмосферы; 

2. принцип помощи - ребенок с РАС без специально организованной помощи не сможет достичь оптимального для него уровня психического и  

физического развития; 

3. принцип индивидуального подхода - возможность достичь ребенком потенциального уровня развития через приведение методов, средств, 

организации процессов воспитания и обучения в соответствие с его индивидуальными возможностями; 

4. принцип единства медицинских и психолого-педагогических воздействий - медицинские мероприятия создают благоприятные условия 

для психолого-педагогического воздействия и только в сочетании с ними могут обеспечить высокую эффективность коррекционно- 

воспитательной работы с каждым ребенком; 

5. принцип сотрудничества с семьей - создание комфортной атмосферы в семье, наличие правильного отношения к ребенку, единство 

требований, предъявляемых ребенку будут способствовать более успешному его физическому и психическому развитию. 

 
 

1.4. Особенности развития детей с РАС 

 
“Аутичность (от греческого - “сам”) - обозначает крайние формы нарушения контактов, уход от реальности в мир собственных 

переживаний”. Для этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных стереотипов, 

ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает 
сенсорную информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у детей 

эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, 

речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются органические нарушения центральной нервной системы, 

обусловленные генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной женщины. Диагностика аутизма 
базируется на выделении в большей или меньшей степени основных специфических признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим сверстникам); 

• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если проявляет активность, то странную, так как ведет 
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односторонний разговор, не выслушивая ответы); 

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 
У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна,эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, 

боязнь телесного изрительного контактов. 

К.С. Лебединская и О.С. Никольская, выделяют четыре группы аутичных детей в зависимости от тяжести и характера аутизма, степени 

дезадаптации ребенка и возможностей его социализации. 

В первой группе, объединяющей самые тяжелые случаи дезадаптации, аутизм предстает как полная отрешенность от окружающего, дети не 

вступают в активное взаимодействие с окружающей средой, не защищаются, а ускользают, отгораживаются от внешнего мира. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени аутистического дизонтогенеза. Аутизм в этом случае 

проявляется как активное отвержение мира. Среди аутичных детей они кажутся наиболее страдающими, часто испытывают физический 

дискомфорт, могут быть предельно избирательны в еде, отягощены страхами. Для их речи характерны эхолалии, штампы. Эти дети делают 

первые шаги в развитии активных контактов со средой в рамках немногих освоенных ими стереотипных ситуаций, в форме привычных действий 

и слов. 

У третьей группы детей аутизм проявляется как захваченностъ собственными переживаниями. Характерной чертой становится стереотипное  

воспроизведение ситуации пережитого страха или дискомфорта. Таким образом ребенок сам «дозирует» страшное или неприятное. Адаптация 

этих детей более успешна: они осваивают больший диапазон житейских ситуаций, бытовых навыков. Могут демонстрировать избирательный  

интерес и выдающиеся способности в какой-то области, обладают правильной, развернутой речью. Главную проблему для них представляет 

гибкое взаимодействие со средой, диалог с людьми. 

Аутизм детей четвертой группы наименее глубок. Он выступает не как защитная установка, а как трудности общения при попытках 

вступления в диалог с миром и людьми. Они нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке близких, в одобрении и ободрении со стороны 

взрослых. При адекватном коррекционном подходе именно эти дети имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 

1.5. Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих 

- мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения. 

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, 

пространственных представлений, трудности в планировании и выполнении сложных двигательных программ. 
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В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, 

низкая концентрация, трудности переключения. Еще одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются 

снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; заметное преобладание непроизвольной памяти над произвольной, зрительной  

памяти над вербальной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения информации; недостаточная познавательная 

активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении материала; недостаточный объем и точность запоминания; преобладание 

механического запоминания над словесно-логическим; низкая скорость запоминания и быстрое забывание материала. 

У детей этой категории недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех видах мышления. Характерна 

инертность мышления и снижение познавательной активности. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, настроения. 

Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. 

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как утомления, так и излишнего возбуждения. В любом случае происходит 

быстрая потеря интереса к работе и снижение работоспособности. 

Задержка речевого развития часто является причиной того, что интуитивное понимание не всегда сопровождается адекватной 

вербализацией ребенком понимаемого, а в ряде случаев вербальное и невербальное поведение одного и того же ребенка существует как бы 

независимо друга от друга. 

Необходимо отметить также, что у детей с ЗПР снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства 

из них обнаруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. 

Таким образом, под задержкой психического развития понимается сборная по клиническим признакам группа различных вариантов 

отставаний в психическом развитии, не обладающих характером общего недоразвития, но имеющих такие особенности интеллекта и личности, 

которые, прежде всего, не позволяют детям своевременно и качественно овладеть элементарными знаниями и навыками. 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность. 
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3. Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным  

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

4. Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 
наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта 

категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта И.Ф. 
Марковской выделены две группы детей [31]. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 

большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Причины 

— различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а 

также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 

гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной нервной системы, 

головного мозга. (Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития имеются варианты, 

различные как по степени выраженности, так и по особенностям индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем 

изложении речь пойдет преимущественно об этой форме задержки психического развития, поскольку дети с органической или функциональной 

недостаточностью мозга нуждаются в особых условиях воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент специальных 

детских садов (групп), школ и классов для детей с задержкой психического развития. 
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1.6. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы 

 

В результате системной, последовательной коррекционно-развивающей работы к завершению периода реализации программы (переход 

ребенка с одной ступени на другую) ребенок овладевает академическими знаниями и навыками необходимыми для успешной социализации и 

адаптации. 

Учебное поведение обучающихся с РАС 

 выполняет простые инструкции 

 выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию 

 адекватно реагирует на собственное имя 

 способен устанавливать зрительный контакт 

 способен регулировать свое поведение, следовать расписанию 

 способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя нежелательное поведение 

Учебное поведение обучающихся с ЗПР (ЗПРР) 

 выполняет простые и сложные инструкции 

 выполняет задания на двигательную и вербальную имитацию 

 имеет достаточный уровень познавательной активности и учебной мотивации; способен проявлять интерес даже к сложным 

заданиям и доводить начатое дело до конца 

 адекватно реагирует на собственное имя 

 способен устанавливать зрительный продолжительный контакт 

 способен регулировать свое поведение, следовать расписанию 

 способен сидеть за столом продолжительное время, не демонстрируя нежелательное поведение 

 

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации у детей с РАС 

 

 понимает обращенную речь 

 пользуется самостоятельно речью (при наличии) как функцией общения со взрослыми и со сверстниками 

 при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему альтернативные средства коммуникации 

 способен использовать жесты / карточки для выражения своих просьб и вопросов 

 достаточный пассивный словарный запас 

  

Развитие речи. Формирование альтернативных средств коммуникации у детей с ЗПР (ЗПРР) 
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 понимает обращенную речь 

 пользуется самостоятельно речью как функцией общения со взрослыми и со сверстниками 

 при отсутствии вербальной речи ребенок использует доступные ему альтернативные средства коммуникации 

 способен использовать жесты / карточки для выражения своих просьб и вопросов 

 отвечает на вопросы взрослого 

 отсутствует эхолалия 

 достаточный пассивный словарный запас 

 

 

Социальное развитие. Игра у детей с РАС. 

 

 адаптируется к детскому саду, детскому коллективу и педагогам; к социальным нормам и правилам в рамках группы 

 не демонстрирует нежелательного поведения, отказных реакций 

 способен к совместной деятельности с педагогом, соблюдая правила и очередность 

 способен выносить в жизнь и применять на практике знания и умения, усвоенные в ДОУ 

 

Социальное развитие. Игра у детей с ЗПР (ЗПРР). 

 

 хорошо адаптируется к детскому саду, детскому коллективу и педагогам; к социальным нормам и правилам в рамках группы 

 не демонстрирует действий аутостимуляции 

 не демонстрирует нежелательного поведения, отказных реакций 

 играет в настольные, сюжетные игры совместно с педагогом 

 играет в игры со сверстниками, способен к совместной деятельности, соблюдая правила и очередность 

 способен выносить в жизнь и применять на практике знания и умения, усвоенные в ДОУ 

 

Развитие мышления у детей с РАС 

 

 доступен поиск путей решения проблемных ситуаций 

 сформированы навыки сравнения, обобщения, классификации 

 способен работать по сюжетной картинке, долго рассматривать, выполнять задания, отвечать на вопросы 

 

Развитие мышления у детей с ЗПР (ЗПРР) 
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 ребенку доступен анализ проблемной ситуации (реальной и изображенной на картинке) 

 доступен поиск путей решения проблемных ситуаций 

 сформированы навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

 способен работать по сюжетной картинке и по серии картин, долго рассматривать, выполнять задания, отвечать на вопросы 

 

 

Развитие сенсорного восприятия у детей с РАС 

 

 

 сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических телах  

 сформировано целостное зрительное восприятия 

 сформированы знания о цветах и оттенках 

 сформированы пространственные представления 

 сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь определять предметы, дифференцировать поверхности исследуемых 

предметов 

 

Развитие сенсорного восприятия у детей с ЗПР (ЗПРР) 

 

 сформировано целостное зрительное восприятия 

 сформированы представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности 

 сформирована способность дифференцировать на слух неречевые звуки 

 сформирована способность дифференцировать на слух звуки речи 

 сформированы знания о геометрических фигурах и геометрических телах 

 сформированы знания о цветах и оттенках 

 сформированы пространственные представления 

 сформирована способность ориентироваться на листе бумаги 

 сформировано тактильное восприятие, способность на ощупь определять предметы, дифференцировать поверхности 

исследуемых предметов 

 

 

Формирование элементарных математических представлений у детей с РАС 

 

 ребенок знает и дифференцирует цифры 
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 дифференцирует понятия «один-много» 

 сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на вопрос «Сколько?» (при наличии речи) 

 сформирована способность использовать математические представления в бытовых ситуациях 

 ребенок способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно по образцу и по словесной инструкции 

 ребенку доступно решение элементарных примеров на сложение и вычитание 

 

Формирование элементарных математических представлений у детей с ЗПР (ЗПРР) 

 

 ребенок знает и дифференцирует цифры 

 дифференцирует понятия «один-много» 

 сформирована способности соотносить цифры с количеством пальцев, отвечать на вопрос «Сколько?» 

 сформирован навык считать в прямом и обратном порядке 

 сформирован навык определять соседей числа 

 сформирован навык определять большее и меньшее число в числовом ряду 

 сформирована способность использовать математические представления в бытовых ситуациях 

 ребенок способен обводить цифры по точкам и писать самостоятельно по образцу и по словесной инструкции 

 ребенку доступно решение элементарных примеров на сложение и вычитание 

 

 

Развитие мелкой моторики у детей с РАС 

 
 ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по словесной инструкции, взаимодействовать с мелкими 

предметами 

 развиты графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать раскрашивать, обводить по трафарету 

 сформировано умения правильно держать карандаш, ручку 

 

Развитие мелкой моторики  у детей с ЗПР(ЗПРР) 

 

 ребенок способен выполнять пальчиковую гимнастику по образцу и по словесной инструкции, взаимодействовать с мелкими 
предметами 

 развиты графо-моторные навыки, способность обводить, штриховать раскрашивать, обводить по трафарету 

 сформировано умения правильно держать карандаш, ручку 
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1.7. Мониторинг достижений обучающихся 

Педагогическая диагностика представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу дальнейшего развития 

ребенка. 

Проводится индивидуально. Определяется уровень познавательного развития. 

Методика проведения обследования и критерии его оценки 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» под ред.Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2009) 

Задания для обследования детей 5-6 лет 

1. Включение в ряд (матрешка) 

2. Коробка форм 

3. Построй из палочек 

4. Сложи разрезную картинку(4 части) 

5. Сгруппируй картинки по цвету и форме 

6. Количественные представления и счет 

7. Сравни (сюжетные картинки «Летом») 

8. Представление о временах года 

9. Нарисуй целое («Неваляшка») 

10. Расскажи (серия сюжетных картинок) 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в индивидуальный профиль познавательного развития ребенка, а также в 

сводную таблицу по группе с построением диаграммы, что дает возможность проследить динамику развития ребенка. 

Методика по программе (ablls-r) для детей с аутизмом и другими нарушениями в развитии оценочная система уровня языковых и общих 

знаний и умений. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание коррекционно - развивающей деятельности учителя-дефектолога. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Рабочей программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 общении, 

 игре, 

 познавательно-исследовательской деятельности –как сквозных механизмах развития ребенка. 
При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 
образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей Программы. По освоению детьми каждой 
образовательной области разработано комплексное календарно-тематическое планирование по методическим разработкам Морозовой И. А., 
Пушкаревой М.А. 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

01-15 сентября Диагностика познавательных процессов 

15 сентября – 15 мая Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия. 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика познавательного развития детей. Заполнение документации. 
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Планирование коррекционно -развивающей деятельности 

 
 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия. 

 
Образовательная область 

 
Вид деятельности 

Развитие ВПФ  
Кол-во занятий в неделю 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 Развитие элементарных Развитие внимания 

Развитие 

пространственного 

восприятия 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

Развитие графических 

навыков 

Развитие наглядно- 

образного и логического 

мышления 

2 

 

 

 

 математических Речевое развитие. 
Познавательное развитие 

представлений  Физическое развитие. 

Социально –  Ознакомление с 

окружающим миром  2 

 

коммуникативное 

Познавательное развитие   

  Речевое развитие. 

 Физическое развитие. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 
развитие 

 
 

 
 

 

2.2 Основные направления и формы коррекционной работы 

учителя-дефектолога 

Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога: 
 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

этой категории в освоении программы.

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии.
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 Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.

 Возможность освоения детьми с ОВЗ. Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения.

 Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими нарушениями строить с акцентом на 

социализацию ребенка и формирование практически - ориентированных навыков.

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: индивидуальные и подгрупповые. 
Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность занятий составляет 10-15 минут. 

В практической деятельности учителя-дефектолога преобладают индивидуальные занятия, так как они позволяют максимально учесть 

индивидуальные особенности каждого ребенка, увидеть специфические отклонения в развитии и подобрать методические приемы для 

преодоления. 

 

Содержание программы 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Содержание программы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое развитие. Основной целью 

занятий этого раздела является уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей действительности, 

формирование навыков анализа, сравнения и обобщения, активизация их словарного запаса, формирование связной речи. 

Основными задачами являются: 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве;

 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, природных явлениях;

 формирование представлений о здоровом образе жизни.

 повышение уровня сенсорного и умственного развития;

 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи.

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, 

формирования связной речи. 

 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей действительности и включают ознакомление с природой (с 

различными группами растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим 

окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих видов деятельности: непосредственных 

наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их 

изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, 
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с игрушками, предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной продуктивной и речевой деятельности детей 

происходят на занятиях у педагога-дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, 

организуемой в свободное время воспитателем. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только средством расширения кругозора детей, активизации 

их познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и нравственного 

воспитания. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку.

 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.

 Называть времена года.

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать их назначение.

 Называть признаки и количество предметов.

 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать предмет по плану, схеме.
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Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
 

 Работа по данному разделу программы предусматривает развитие у детей элементарных представлений о количестве, числе, форме и размере 
предметов, знакомство их с образованием и составом числа, с цифрами от 0 до 10, математическими знаками и простейшими приемами вычислений в пределах 10 . 

В процессе формирования ЭМП в значительной степени осуществляется познавательное развитие, а также социально-коммуникативное и 

речевое развитие детей, ведется коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающие и образовательные задачи раздела: 
 

 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи.

 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе,

 Формирование способов измерения,

 Выполнение простейших счетных операций,

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание.

 Усвоение элементарного математического словаря.

Программа состоит из нескольких разделов: 
 

1. Действия с группами предметов, 

2. Размер предметов. 

3. Геометрические фигуры 

4. Количество и счет 

5. Пространственные и временные представления. 
 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на 

создание у них готовности к усвоению основ математики. Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям систему знаний, сколько 

научить их воспринимать и наблюдать окружающую действительность в количественных, пространственных и временных отношениях; 

расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у детей умения свободно оперировать основными 

математическими понятиями в условиях предметно-практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным использованием на занятиях предметно- 

практической деятельности. 

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования дидактических игр, занимательных упражнений. 
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Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер: математические понятия ребенок будет усваивать в процессе 

активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, выполняя графические задания 

(рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, штриховка ) и упражнения по конструированию и моделированию (из палочек, элементов 

мозаики, геометрических фигур, из деталей конструктора. 

 

2.3. Организация совместной деятельности учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой развития, имеет целью: 

 оказать квалифицированную поддержку родителям;

 помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;

 формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью 

взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение педагогической компетентности родителей в 

области образования и воспитания. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
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 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.



2.4. Особенности организации 

педагогической диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Психологическая диагностика – 

выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей). 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к 

переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно- образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов 

и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень 

развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Учитель-дефектолог проводит мониторинг уровня развития детей. Это предполагает в начале каждого учебного года проведение 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в целях динамического наблюдения за деятельностью ребёнка, оценку уровня и 

особенностей психического развития для определения его образовательных потребностей. Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения 

Программы ребёнком по пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих коррекционно- 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с ЗПР, построения его образовательной траектории и профессиональной 

квалифицированной коррекции особенностей его развития);

 оптимизации работы с группой детей.

Вся коррекционная работа осуществляется как в повседневной жизни, так и в процессе непосредственно образовательной деятельности. Для 

коррекционной работы оборудован кабинет учителя-дефектолога: имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя- 

дефектолога, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал, материалы по обследованию 

детей. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребёнка с РАС и ЗПР 

 
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед другими лицами. Следовательно, одним из важных условий реализации рабочей  

программы является активное взаимодействие с семьей. Проводятся: 

 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания

 Рекомендации по выполнению домашних заданий и комплексный альбом всех специалистов с домашними заданиями

Ведется активная целенаправленная работа с выпускниками детского сада с целью наиболее "мягкой" адаптации детей и родителей к 

школьному обучению: 

 Составление рекомендаций по работе в классе и школе с каждым ребенком в соответствии с особенностями его развития и объемом 

знаний, умений полученных в дошкольном учреждение

 Посещение школы специалистами ДОУ с целью оказания тьюторской помощи в период адаптации к школьному обучению

 представление специалистам школы подробных результатов диагностического обследования в детском саду
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Рабочая программа предназначена для дошкольников от 5 до 6 лет с РАС. Она включает лексические темы с расчетом на недельную 

отработку каждой темы на протяжении одного учебного года. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно 

Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно  

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

дошкольной образовательной организации. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 

В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению диагностического обследования, консультативной помощи 

педагогам и родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен необходимой мебелью, 

методическим, дидактическим и диагностическим материалом. 

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

- доска; 

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 
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- демонстрационный материал по лексическим темам; 

- игры по развитию коммуникативных навыков; 

- занятия по развитию эмоционально-волевой сферы, пространственных представлений. 

 

Режим работы 

Организационные условия: 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает проведение занятий в малых подгруппах и 

индивидуальных занятий. При формировании малых подгрупп учитывается уровень развития детей, индивидуальный темп деятельности, его  

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав малых подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. 

Они направлены на осуществлении коррекции мыслительных процессов, создающие определенные трудности в овладении программой. В 

индивидуальном плане ребенка отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения речевого развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с РАС и ЗПР (ЗПРР). 

Частота проведения индивидуальных занятий – 2 занятия в неделю, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 
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