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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Данная Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования, для обучающихся с 4-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) МБДОУ 

№ 18 «Детский сад комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» 

Ново-Савиновского района г.Казани, в соответствии: 

 -  Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273- «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N2 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Действующих санитарных, гигиенических, эпидемиологических требований, правил и 

норм; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 7 декабря 

2017 г.); 

- Конвенция дошкольного образования; 

-Устава МБДОУ № 18 «Иркэ нур»; 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми разновозрастной группы с 

задержкой психического развития детского дошкольного учреждения, а также для ребенка 

с РАС. 

     Она определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития от 5 до 7 лет, направленных в учреждение ГПМПК.. 

Основой для разработки данной учебной программы устранения задержки психического 

развития у детей дошкольного возраста явились «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ под редакцией Л.Б. Баряевой, Е А. 

Логиновой, СПб «ЦДК проф. Л.Б. Баряевой» 2010 г.; «Программа обучения и воспитания 

в детском саду» под редакцией Васильевой М.А. (М., 1985);  Шевченко С.Г. (М., 2004); 

также использовались конспекты занятий: И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

«Ознакомление с окружающим миром» (М., 2011); И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

«Развитие элементарных математических представлений» (М., 2009) , О.С. Гомзяк 

«Конспекты занятий по развитию связной речи» (М., 2011).   

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: 

«Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», «Лес. 

Деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикиеи домашние животные». 

Разработана на период: с 1 сентября по 30 июня. Реализуется на государственном языке 

Российской Федерации 

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 

Цель: создание оптимальных условий  развития ребенка с задержкой психического 

развития, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы, творческих способностей и его оздоровления на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание  коррекционной развивающей предметно-пространственной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей; 
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Задачи: 

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов с 

учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

 

Коррекционные цели и задачи, направленные на формирование психических 

процессов детей с задержкой психического развития 

Коррекция внимания 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности 

внимания на объекте).  

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на 

объекте).  

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос 

внимания с одного объекта на другой).  

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере 

внимания одновременно несколько объектов).  

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 

вниманием ребенка одновременно).  

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 

поставленной задачей).  

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).  

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти  

1. Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.      

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания.  

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

4. Развивать прочность запоминания.  

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить 

словесный материал близко к тексту).  

6. Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ).  

7. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно–

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.  

8. Работать над увеличением объема памяти.  

9. Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.     

Коррекция ощущений и восприятия   

1. Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных 

ощущений. 

2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и 

качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

3. Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой 

выбор.  

4. Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.  

5. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.  

7. Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь 

знакомые предметы. 
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8. Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

9. Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия.  

10. Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

11. Развивать глазомер. 

12. Формировать целостность восприятия образа предмета. 

13. Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

14. Развивать зрительный анализ и синтез. 

15. Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

16. Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 

17. Развивать зрительно – моторную координацию. 

Коррекция речи  

1. Развивать фонематическое восприятие.  

2. Развивать функции фонематического анализа и синтеза.  

3. Формировать коммуникативные функции речи.  

4. Учить дифференцировать звуки речи.  

5. Совершенствовать просодическую сторону речи.  

6. Расширять пассивный и активный словарь.  

7. Совершенствовать грамматический строй речи.  

8. Развивать навыки словоизменения, словообразования.  

9. Формировать диалогическую речь.  

10. Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи.  

11. Способствовать преодолению речевого негативизма.    

Коррекция мышления  

1. Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое мышление.  

2. Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе.  

3. Учить выделять главное, существенное.  

4. Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.  

5. Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  

6. Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание 

группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета.  

7. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи.  

8. Активизировать мыслительную творческую деятельность.  

9. Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)  

10. Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный 

опыт, независимость собственной мысли).  

Коррекция эмоционально – волевой сферы  

1. Вырабатывать умение преодолевать трудности.  

2. Воспитывать самостоятельность, ответственность.  

3. Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца.  

4. Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные 

трудности.  

5. Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, 

выдержку.  

6. Развивать критичность.  

7. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.  

8. Вырабатывать положительные привычки поведения.  

9. Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

10. Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 
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МБДОУ №18 является звеном муниципальной системы образования г.Казани, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении 

и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учетом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта и приоритетных 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения: 

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования) 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качества, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечения вариативности и разнообразности программ и организованных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и состояния здоровья 

детей; 

8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Принципы подхода к формированию программы 

 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС дошкольного 

образования. Это: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности  

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 
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3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Программа направлена на: 

создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации  

и индивидуализации детей. 

При  разработки программы учитывались следующие принципы: 

- Принцип универсализма: привлечение ребенка к разнообразным видам деятельности; 

- Принцип системного, целостного и динамического изучения ребенка: опора на зону 

ближайшего развития с учетом актуального уровня развития ребенка (концепция 

Л.С.Выготского); 

- Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учетом уровня 

актуального развития каждого ребенка; 

- Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей; 

- Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка строится на 

основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребенка в заданных условиях 

среды обитания. Конечная цель педагога – развитие потребности ребенка в 

саморазвитии; 

- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех 

факторов (состояния здоровья ребенка, оказывающих влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребенка, сложности 

задачи); 

- Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии 

детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, 

историческим и культурным достоянием региона; 

- Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребенка, обеспечение 

условий для творческого, интеллектуального развития детей, проявления 

уникальности каждого ребенка, выработка индивидуального стиля деятельности 

воспитателя, возможность проявить свое творческое «я»; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

     - объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы»; 

  - виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события»,  

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

- Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учет запросов 

следующего звена образовательного процесса – начальной школы. 

Рабочая программа для воспитанников с ЗПР обеспечивает построение целостного 

коррекционно-педагогического процесса, направленного на полноценное, 

всестороннее развитие ребенка в условиях компенсирующей направленности. 

Содержание коррекционной работы строится  с учетом возрастных и психологических 

особенностей для детей ЗПР, специфических задач коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания, и охватывает основные сферы жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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В МБДОУ №18 функционируют 6 групп, из них 1 группа логопедическая, 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. Группа компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития в МБДОУ № 18 

комплектуется из дошкольников, направленных психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) г.Казани. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, с 7.30 до 18.00 часов. 

Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Тема, ее 

продолжительность, последовательность, может корректироваться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников.  

Данная рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 

сентября по 1 июля. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

 

I.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Под термином  «задержка психического  развития « понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной  недостаточностью ЦНС.  У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми.   

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития 

(F84).   

 У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств.  В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других – произвольность в организации деятельности, в третьих – 

мотивация познавательной деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР 

сочетаются дефицитарные функции  как с сохранными, так  и с функционально 

незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее 

резидуальноорганическая недостаточность.  ЗПР также может быть обусловлена  

функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, не сформировано их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных    условиях жизни и воспитания дети  с 

органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.   

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено 

тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга 

может быть различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть:   

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);   
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- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости 

или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);   

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, 

что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно– деятельной основы, отставанием в 

речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом 

становления регулирующей функции речи. 

Психологи и педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, 

низкую продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно–

целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования. 

Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у 

старших дошкольников несовершенством мотивационно–потребностного компонента, 

знаково–символической функции и трудностями в оперировании образами– 

представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о 

себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Первая группа – задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). 

Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше 

среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже 

становятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в 

развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии 

развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их 

неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к 

слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые 

преобладают даже в школьном возрасте.  

Вторая группа – задержка психического развития соматогенного происхождения. 

Задержка развития связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в 

раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная 

астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на 

протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. 

Сердечно–сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания 

почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития 

соматогенного происхождения.  

 

Третья группа – задержка психического развития психогенного происхождения. 

Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, также как и задержка  

психического развития соматогенного происхождения. Задержка психического 

развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями 

воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти условия – 

безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо 

гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, 

взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном 
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развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у 

таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в 

деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому усилию, 

эгоизм.  

 

Четвертая, группа – задержка психического развития церебрально–органического 

генеза. 

Причины – различные патологические ситуации беременности и родов: родовые 

травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и 

заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно 

опасен период до 2 лет. Травмы и заболевания центральной нервной системы могут 

привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, в отличие от 

гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм – это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга.  

 

 

 

 

 

Характеристика ребенка с РАС. 

Особенности воображения 

1. Отсутствие понимания любого действия, которое предполагает понимание слов 

и их сложных ассоциаций, например, социальный разговор, литература, особенно 

художественная, тонкий вербальный юмор (хотя они могут понимать простые шутки). Как 

следствие, у них отсутствует мотивация принимать участие в подобном общении, хотя 

они могут обладать необходимыми для этого навыками.  

2. Некоторые дети с РАС имеют ограниченный запас действий, которые они могут 

повторить (имитировать), например, из телепередач, но они производят эти действия 

постоянно, и не способны внести изменения по предложению других детей. Их игра 

может казаться очень сложной, но при внимательном наблюдении она оказывается очень 

жесткой и стереотипной. Некоторые смотрят мыльные оперы или читают книги 

определенной тематики, например, научную фантастику, но их интерес ограничен и 

неизменен. 

3. Тенденция выбирать мелкие или несущественные аспекты предметов в 

окружающей обстановке, привлекающие их внимание, вместо целостного понимания 

происходящего (например, заинтересованность сережкой, а не человеком; колесиком, а не 

всем игрушечным поездом; выключателем, а не всем электроприбором; реакция на шприц 

при игнорировании человека, который делает укол и т.д.). 

4. Неспособность использовать воображение в игре с предметами или игрушками, 

или с другими детьми и взрослыми. 

 

Особенности развития речи 

Использование вокализации с целью общения начинается задолго до того, как 

ребенок становится способным произносить слова.  

Речевые расстройства наиболее отчетливо видны после 3 лет. Некоторые больные 

остаются мутичными всю жизнь, но и в тех случаях, когда речь развивается, во многих 

аспектах она остается аномальной.Наблюдается тенденция повторять одни и те же фразы, 

а не конструировать оригинальные высказывания. Типичны отсроченные или 

непосредственные эхолалии. Выраженные стереотипии и тенденция к эхолалиям приводят 

к специфическим грамматическим феноменам. Личные местоимения повторяются так же, 

как слышатся, длительное время отсутствуют такие ответы, как «да» или «нет». В речи 
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таких детей не редки перестановки звуков, неправильное употребление предложных 

конструкций. 

Некоторые дети с РАС демонстрируют раннее и бурное развитие речи. Они с 

удовольствием слушают, когда им читают, запоминают длинные куски текста 

практически дословно, их речь производит впечатление недетской благодаря 

использованию большого количества выражений, присущих речи взрослых. Однако 

возможности вести продуктивный диалог остаются ограниченными. Понимание речи во 

многом затруднено и из-за трудностей понимания переносного смысла, подтекста, 

метафор. Особенности интонационной стороны речи также отличает этих детей. Часто 

они затрудняются в контролировании громкости голоса, речь воспринимается 

окружающими как «деревянная», «скучная», «механическая». Нарушены тон и ритм речи. 

Таким образом, независимо от уровня развития речи, при аутизме в первую очередь 

страдает возможность использования ее с целью общения. 

 

 

Невербальная коммуникация 

В дошкольном возрасте обнаруживаются явные трудности невербальной 

коммуникации а именно: использование жестов, мимической экспрессии, движений тела. 

Очень часто отсутствует указательный жест. Ребенок берет родителей за руку и ведет к 

объекту, подходит к месту его привычного расположения и ждет, пока ему дадут предмет. 

 

Зрительное восприятие 

Взгляд «сквозь» объект. Отсутствие слежения взглядом за предметом. 

«Псевдослепота». Сосредоточенность взгляда на «беспредметном» объекте: световом 

пятне, участке блестящей поверхности, узоре обоев, ковра, мелькании теней. 

Завороженность таким созерцанием. Задержка на этапе рассматривания своих рук, 

перебирания пальцев у лица. 

Рассматривание и перебирание пальцев матери. Упорный поиск определенных 

зрительных ощущений. Стойкое стремление к созерцанию ярких предметов, их движения, 

верчения, мелькания страниц. Длительное вызывание стереотипной смены зрительных 

ощущений (при включении и выключении света, открывании и закрывании дверей, 

двигании стекол, полок, верчении колес, пересыпании мозаики и т. д.)  Раннее различение 

цветов. Рисование стереотипных орнаментов. 

Зрительная гиперсинзетивность: испуг, крик при включении света, раздвигании 

штор; стремление к темноте. 

Слуховое восприятие 

Отсутствие реакции на звук. Страхи отдельных звуков. Отсутствие привыкания к 

пугающим звукам. Стремление к звуковой аутостимуляции: сминанию и разрыванию 

бумаги, шуршанию целлофановыми пакетами, раскачиванию створок двери. 

Предпочтение тихих звуков. Ранняя любовь к музыке. Характер предпочитаемой музыки. 

Ее роль в осуществлении режима, компенсация поведения. Хороший музыкальный слух.  

 

Тактильная чувствительность. 

Измененная реакция на мокрые пеленки, купание, причесывание, стрижку ногтей, 

волос. Плохая переносимость одежды, обуви, стремление раздеться. Удовольствие от 

ощущения разрывания, расслоения тканей, бумаги, пересыпания круп. Обследование 

окружающего преимущественно с помощью ощупывания. 

 

Вкусовая чувствительность. 

Непереносимость многих блюд. Стремление есть несъедобное. Сосание 

несъедобных предметов, тканей. Обследование окружающего с помощью облизывания. 
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Обонятельная чувствительность. 

Гиперчувствительность к запахам. Обследование окружающего с помощью 

обнюхивания. 

Проприоцептивная чувствительность. 

Склонность к аутостимуляции напряжением тела, конечностей, ударами себя по 

ушам, зажиманием их при зевании, ударами головой о бортик коляски, спинку кровати. 

Влечение к игре с взрослым типа верчения, кружения, подбрасывания, неадекватные 

гримасы. 

 

 

Интеллектуальное развитие 

Плохое сосредоточение внимания, его быстраяпресыщаемость. «Полевое» 

поведение с хаотической миграцией, неспособность сосредоточения, отсутствием отклика 

на обращение. Сверхизбирательность внимания. Сверхсосредоточенность на 

определенном объекте. Беспомощность в элементарном быту. Задержка формирования 

навыков самообслуживания, трудности обучения навыкам, отсутствие склонности к 

имитации чужих действий. Отсутствие интереса к функциональному значению предмета. 

Большой для возраста запас знаний в отдельных областях. Любовь к слушанию чтения, 

влечение к стиху. Преобладание интереса к форме, цвету, размеру над образом в целом. 

Интерес к знаку: тексту книги, букве, цифре, другим обозначениям. Условные 

обозначения в игре. Преобладание интереса к изображенному предмету над реальным. 

Сверценностные интересы (к отдельным областям знаний, природе и т. д.). 

Необычная слуховая память (запоминание стихов, других текстов). Необычная 

зрительная память (запоминание маршрутов, расположения знаков на листе, 

грампластинке, ранняя ориентация в географических картах). 

Особенности временных соотношений: одинаковая актуальность впечатлений 

прошлого и настоящего. Разница «сообразительности», интеллектуальной активности в 

спонтанной и заданной деятельности.  

 

Особенности игровой деятельности 

Игровая деятельность существенно определяет психическое развитие ребенка на 

всем протяжении его детства, особенно в дошкольном возрасте, когда на первый план 

выступает сюжетно – ролевая игра. Дети с РАС ни на одном возрастном этапе не играют 

со сверстниками в сюжетные игры, не принимают социальных ролей и не воспроизводят в 

играх ситуации, отражающие реальные жизненные отношения: профессиональные, 

семейные и др. Интерес  и склонность к воспроизведению такого рода взаимоотношений у 

них отсутствует. 

Развитие сюжетно-ролевой игры у детей с РАС отличается рядом особенностей. 

Во-первых, обычно без специальной организации такая игра не возникает. Требуется 

обучение и создание особых условий для игр. Однако даже после специального обучения 

еще очень долго присутствуют лишь свернутые игровые действия. 

Во-вторых, развивается сюжетно-ролевая игра очень постепенно, и в своем 

развитии должна пройти несколько последовательных этапов. Игра с другими детьми, как 

обычно происходит в норме, сперва недоступна. На начальном этапе специального 

обучения с ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно 

подключать ребенка к играм других детей. При этом ситуация организованного 

взаимодействия должна быть максимально комфортна для ребенка: знакомая обстановка, 

знакомые дети. 

Кроме сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте для детей с аутистическими 

симптомами так же важны и другие виды игр. 

1. Каждый вид игры имеет свою основную задачу: 



12 
 

 стереотипная игра ребенка – основа взаимодействия с ним; также она дает 

возможность переключения, если поведение ребенка выходит из-под контроля; 

 сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание приятных 

эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком; 

 терапевтические игры позволяют снять внутреннее напряжение, выплеснуть 

негативные эмоции, выявить скрытые страхи и в целом являются первым шагом 

ребенка к контролю над собственным поведением; 

 психодрама – способ борьбы со страхами и избавления от них; 

 совместное рисование дает замечательные возможности для проявления аутичным 

ребенком активности, для развития его представлений об окружающем. 

 Для всех видов игр характерны общие закономерности: 

 повторяемость; 

 путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и даже 

вредно;  

 игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее поиграть; 

 каждая игра требует развития внутри себя – введения новых элементов сюжета и 

действующих лиц, использование различных приемов и методов. 

 

О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные группы раннего 

детского аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения 

взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого аутизма.  

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды  

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями 

психического тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях 

аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального 

поведения. У них не наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к 

поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих 

детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку 

матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они не требуют внимания 

родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками 

самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте 

из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят 

взглядом за предметом. Эти дети мутичны.  

В условиях интенсивной  психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть 

сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация 

затруднена даже в домашних условиях.  

2-я группа — дети с отвержением внешней среды  

Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют 

на холод, голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. 

Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским 

аутизмом. При изменении привычной окружающей обстановки у таких детей 

наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами 

могут бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи 

многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, 

перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных 

(самораздражѐние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков и 

т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне.  

У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков 

самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое 

бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или 

молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 
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стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная 

"симбиотическая" связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее 

присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть 

подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.  

3-я группа — дети с замещением внешней среды  

Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся 

в формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение 

ближе к психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая 

речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, 

эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ 

обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в 

быту, без больших затруднений осваивают навыки самообслуживания.  

Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе.  

4-я группа — дети со сверхтормозимостъю окружающей средой  

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной 

и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, 

робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают 

поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. 

Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению 

взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от 

эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. 

Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто 

обнаруживают парциальную одаренность.  

Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой 

части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки.  

Такое наличие вариантов с различной клинико-педагогической картиной, социальной 

адаптацией, прогнозом требует и дифференцированного коррекциоинного подхода, как 

лечебного, так и психолого-педагогического. Коррекционная работа с детьми с 

проявлениями раннего детского аутизма строится на основе тщательного и всестороннего 

изучения особенностей их развития. Учитывается клинический диагноз, данные 

психолого-педагогического изучения (уровень познавательных процессов и личностные 

характеристики). Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая индивидуальную 

направленность.  

Особенности развития познавательной сферы у детей с синдромом раннего детского 

аутизма  

В целом для психического развития при аутизме свойственна неравномерность. Так, 

повышенные способности в отдельных областях в таких как музыка, математика, 

живопись могут сочетаться с глубоким нарушением обычных жизненных умений и 

навыков.  

Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса, сочетающаяся с 

повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, обуславливает крайне 

низкий уровень активного внимания. С самого раннего возраста отмечается отсутствие 

внимания ребенка к предметам окружения. Наблюдаются грубые нарушения 

целенаправленности и произвольности внимания. Однако яркие впечатления могут 

буквально завораживать детей. Характерной чертой является сильнейшая психическая 

пресыщаемость. Его внимание устойчиво буквально в течении нескольких минут, иногда 

и секунд. Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка могут быть 

использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д.  

Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные раздражители. Это 

выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же время, как следствие 

повышенной ранимости, для них характерно игнорирование воздействий, а так же 
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расхождение в характере реакций, вызываемых социальными и физическими стимулами. 

Если в норме человеческое лицо является самым сильным и привлекательным 

раздражителем, то аутичные дети отдают предпочтение разнообразным предметам, лицо 

же вызывает мгновенный уход от контакта. У части детей реакция на «новизну», 

например, изменение освещения, необычно сильная. Многие дети, наоборот, яркими 

предметами заинтересовались слабо, у них так же не отмечалась реакция испуга или плача 

на звуковые раздражители, и вместе с тем у них отмечали повышенную чувствительность 

к слабым раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко 

возникали реакции испуга на работающие бытовые приборы.  

В восприятии ребенка с РДА также отмечается нарушение ориентировки в пространстве, 

искажение целостности картины реального предметного мира. Для них важен не предмет 

в целом, а его отдельные части. У большинства у них наблюдается повышенная любовь к 

музыке. Они повышенно чувствительны к запахам, окружающие предметы обследуют с 

помощью облизывания и обнюхивания.  

Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения, идущие от 

собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают однообразные прыжки, 

кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто сниженной болевой чувствительности у 

них наблюдается склонность к нанесению себе различных повреждений.  

С самого раннего возраста у аутичных детей наблюдается хорошая механическая память, 

что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно 

эмоциональная память, стереотипизирует восприятие окружающего. Дети могут снова и 

снова повторять одни и те же звуки, без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко 

запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать раскачиваться или сочинять 

собственный текст.  

Относительно воображения существуют две противоположные точки зрения: согласно 

одной из них, дети имеют богатое воображение, согласно другой - воображение очень 

причудливо, имеет характер патологического фантазирования. В их содержании 

переплетаются случайно услышанные сказки, истории и реальные события. 

Патологические фантазии отличаются повышенной яркостью и образностью. Нередко их 

содержание может носить агрессивный характер. Патологическое фантазирование служит 

хорошей основой для проявления различных неадекватных страхов. Это могут быть 

страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые дети излишне 

сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых мультфильмов.  

У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное отношение к речевой 

деятельности и одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи. 

При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на 

говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может 

вмешиваться в необращенный к нему разговор. Лучше он реагирует на тихую, шепотную 

речь.  

Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей могут запаздывать. 

Они редко задают вопросы, если таковые появляются, то носят повторяющийся характер.  

Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, негативно сказывается 

на перспективах речевого развития детей данной категории.  

Как отмечают О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, не следует вести речь об 

отсутствии при РДА отдельных способностей. Уровень интеллектуального развития 

связан, прежде всего, со своеобразием аффективной сферы. Они ориентируются на 

перцептивно яркие, а не функциональные признаки предметов. Эмоциональный 

компонент восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на протяжении 

школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 

действительности.  
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Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных трудностей 

произвольного обучения. Многие специалисты указывают на сложности в символизации, 

переносе навыков из одной ситуации в другую.  

Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить причинно - 

следственные зависимости.   

 

Характеристика воспитанника с РАС  (воспитанника ДОУ) 

 

По результатам наблюдений за индивидуальным развитием воспитанника на 

первый план выходит трудность установления вербального контакта, отмечаются 

двигательные стереотипии. Может инициировать «глазной контакт», исследует предметы 

различными способами: разглядывает предмет в руке, перекладывает предмет из одной 

руки в другую, убирает два предмета со стола, стучит двумя предметами друг о друга. 

Строит предметы из кубиков по образцу взрослого. Охотно разглядывает новый материал. 

Владеет способностью различать основные цвета, на невербальном уровне. Не имеет 

потребности в контактах, не овладевает навыками социального поведения.  Наблюдается 

«полевое» поведение (расторможенность, несобранность, отвлекаемость). Склонен к 

аутостимуляциям, таким как: открывание и закрывание крана с водой, теребит в руках 

шуршащие предметы, рвет и мнет  бумагуи т.д. 

Нарушение коммуникативной функции речи; избегает общения, речевые реакции 

(звукоподражание), вокализация связаны с ситуацией и ближайшим окружением. 

Частично не понимает обращенную к нему речь, не отличает съедобное от 

несъедобного (может пробовать, поедать несъедобные предметы), не имеет 

сформированные представления о пространственных отношениях. 

Не выполняет инструкций, игнорируя их, убегая от взрослого. Сопротивление 

изменениям в окружающей обстановке, избегание телесного (зрительного) контакта. 

Наблюдается кратковременная фиксация взглядом на собеседника. Владеет некоторыми 

навыками самообслуживания. 

Саморегуляция поведения развита недостаточно, но поддается организации. 

Обучаемость затруднена. Необходимы все виды помощи, которые не всегда эффективны. 

Игровая деятельность –предметно-манипулятивная. 

Навыки имитации выражены достаточно –может похлопать в ладоши, выполнять 

упражнения руками. Вербальная имитация представлена частично – произвольными 

звуками. 

Крупная моторика развита достаточно: умеет бегать, прыгать, лазать, прыгать на 

мяче. Мелкая моторика развита слабо –может самостоятельно черкать, рисует линию с 

помощью взрослого.  Трудно пользоваться столовыми приборами. Получает удовольствие 

от тактильных контактов. 

Интеллектуальные умения - соотносит простые вкладыши (круг, квадрат), цвета 

соотносит неустойчиво. Пары предметов не соотносит. Находит по слуху пары 

музыкальных инструментов. Картинки не соотносит, показывает и узнает отдельные 

знакомые изображения. Классификацию не проводит. Пирамидку, мисочки собирает без 

учета величины. 

Несформированность всех компонентов речи и много отдельных звуков, 

вербальной имитации нет.Навыки самостоятельности недостаточны –необходима 

организующая, направляющая, обучающая помощь, порой массивная, поддается 

организации при условии высокого темпа, смены видов деятельности. 

Работоспособность нестабильная, признаки истощения. Концентрация и 

устойчивость внимания недостаточные.  

Навыки конструктивного взаимодействия сформированы недостаточно, в 

коммуникацию с детьми не вступает, избегает. 

Учебное поведение не сформировано, ЗУН не соответствуют возрасту. 
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Навыки самообслуживания культурно-гигиенические навыки сформированы 

недостаточно – умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, держит ложку, но не умеет 

намыливать руки, вытирать их полотенцем.  

Ребенок нуждается в постоянном контроле и сопровождении взрослых в любом 

виде деятельности.   

       Такое неравномерное развитие нацеливает на проведение коррекционной 

помощи в русле индивидуального подхода и разработке индивидуального – программного 

оснащения.  

      Данный программный материал   будут использовать в своей работе родители 

ребенка с аутистическим нарушением и   педагоги (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели), работающие с данной группой детей.   

 

Основная характеристика контингента детей группы № 5 

 

№ Характеристика детей Количество детей 

 

1 Общее количество детей 11 детей 

 

2 Количество мальчиков 11 

 

3 Количество девочек 0 

 

4 Количество детей -  инвалидов 7 

 

 

Знание и учет возрастных и типологических особенностей детей с задержкой 

психического развития позволяет нам более четко определять образовательные 

потребности ребенка с ОВЗ на этапе дошкольного детства. 

 В соответствии п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации Программы глубокое всестороннее 

изучение индивидуальных особенностей детей: состояния познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, мышления и воображения), речевого развития, игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте.  

   Также группу с конца  посещает ребенок, которому рекомендовано     

    ПМПК обучение и воспитание по АООП для детей с РАС. Для него был     

составлен  АОП для детей с РАС. 
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1.4.  Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

     Данные целевые ориентиры даются для детей при переходе от раннего возраста к 

дошкольному и от старшего дошкольного возраста к началу школьного образования. 

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности раннего 

дошкольного возраста и дошкольного возраста; дошкольного и начального общего 

образования.  

 

1.4.1 Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми с 

ЗПР. 

В   соответствие   с   ФГОС   ДО   целевые   ориентиры   дошкольного   образования 

определяются независимо от характера программы, форм   ее реализации, особенностей 

развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

образовательной организации возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. 

 

Целевыеориентирыобразовательнойдеятельностисдетьми4-5лет. 

 

Вигровойдеятельностидетейсреднегодошкольноговозрастапоявляютсяролевыевзаи

модействияИгровыедействияначинаютвыполнятьсянерадинихсамих,арадисмыслаигры.П

роисходитразделениеигровыхиреальныхвзаимодействийдетей. 

Значительноеразвитиеполучаетизобразительнаядеятельность.Рисунокстановитсяпредмет

нымидетализированным.Графическоеизображениечеловекахарактеризуетсяналичиемтул

овища,глаз,рта,носа,волос,иногдаодеждыиеедеталей.Совершенствуетсятехническаясторо
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наизобразительнойдеятельности.Детимогутрисоватьосновныегеометрическиефигуры,выр

езатьножницами,наклеиватьизображениянабумагуит.д. 

Усложняетсяконструирование.Постройкимогутвключать5-

6деталей.Формируютсянавыкиконструированияпособственномузамыслу,атакжепланиро

ваниепоследовательностидействий. 

Двигательнаясфераребенкахарактеризуетсяпозитивнымиизменениямимелкойикруп

ноймоторики.Развиваютсяловкость,координациядвижений.Детивэтомвозрастелучше,чем 

младшиедошкольники,удерживаютравновесие,перешагиваютчерезнебольшиепреграды. 

Усложняютсяигрысмячом. 

Кконцусреднегодошкольноговозраставосприятиедетейстановитсяболееразвитым.Онио

казываютсяспособныминазватьформу,накоторуюпохожтотилиинойпредмет.Могутвычлен

ятьвсложныхобъектахпростыеформыиизпростыхформ 

воссоздаватьсложныеобъекты.Детиспособныупорядочитьгруппыпредметовпосенсорному

признаку–

величине,цвету;выделитьтакиепараметры,каквысота,длинаиширина.Совершенствуетсяор

иентациявпространстве. Возрастаетобъемпамяти.Детизапоминаютдо7-

8названийпредметов.Начинаетскладыватьсяпроизвольноезапоминание:детиспособныпри

нятьзадачуназапоминание,помнятпоручениявзрослых,могутвыучитьнебольшоестихотвор

ениеит.д. Начинаетразвиватьсяобразноемышление.Продолжаетразвиватьсявоображение. 

Формируютсятакиеегоособенности,какоригинальностьипроизвольность. 

Увеличиваетсяустойчивостьвнимания.Ребенкуоказываетсядоступнойсосредоточеннаядея

тельностьвтечение15-20минут.Онспособенудерживатьвпамятипривыполнениикаких-

либодействийнесложноеусловие. 

Всреднемдошкольномвозрастеулучшаетсяпроизношениезвуковидикция.Ониудачноимити

руютголосаживотных,интонационновыделяютречьтехилииныхперсонажей.Интересвызы

ваютритмическаяструктураречи,рифмы.Детимогутсамостоятельнопридумать, 

развиваетсяграмматическаясторонаречи.Дошкольникизанимаютсясловотворчествомнаос

новеграмматическихправил.Речьдетейпривзаимодействиидругсдругомноситситуативный

характер,априобщениисвзрослымстановитсявнеситуативной. 

Изменяетсясодержаниеобщенияребенкаивзрослого.Оновыходитзапределыконкретн

ойситуации,вкоторойоказываетсяребенок.Ведущимстановитсяпознавательныймотив.У

детейформируетсяпотребностьвуважениисосторонывзрослого,длянихоказываетсячрезвы

чайноважнойегопохвала. 

Взаимоотношениясосверстникамихарактеризуютсяизбирательностью,котораявыра

жаетсявпредпочтенииоднихдетейдругим.Появляютсяпостоянныепартнерыпоиграм.Вгруп

пахначинаютвыделятьсялидеры.Появляютсяконкурентность,соревновательность.Послед

няяважнадлясравнениясебясдругим,чтоведеткразвитиюобразаЯребенка,егодетализации. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные  значимые  жизненные  

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос,  военные действия  и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы:

 принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.д. Изображение человека  становится   еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
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Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, которые понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. 

д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения программы на завершающей 
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этапе ДО 

по направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

- в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; 

по направлению социально-коммуникативное развитие: 

- проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; 

- появляется способность к децентрации; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором 

он живет; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

умения в различных видах деятельности. 

по направлению познавательное развитие: 

- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего 

мира, к экспериментированию; 

- задает вопросы, устанавливает причинно- следственные связи, способен к 

простейшим 

умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие 

Понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (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); 

по направлению речевое развитие: 
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- способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные 

лексико-грамматические средства языка; 

- может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

- осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты; 

- ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи; 

По направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальноеразвитие: 

- ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально- игровой и творческой музыкальной деятельности 

художественноеразвитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в  изобразительной деятельности 

(рисование,   лепка,   аппликация);   в   конструировании   из   разного   материала,   

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения: 

- овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности 

к внеситуативно-личностному общению. 

повышение уровня   развития   познавательной   активности   и мотивационных 

компонентов деятельности. 

- овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах. 

- оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

- Ребенок  умеет  подчиняться правилам и социальным нормам,  способен  к  волевым 

усилиям. 

- улучшение показателей  развития  внимания, произвольной  регуляции  поведения и 

деятельности. 

- улучшение показателей  развития  слухоречевой   и  зрительной  памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и  наглядной  информации; 

- достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений. 

- овладение приемами замещения и наглядного моделирования; 

- способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности; 

- хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологиченские высказывания 

приобретают большую цельность и связность; 

- у ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими, у него достаточно развита моторная память, способность к 

пространственной организации движений, развита слухо-зрительно-моторная 

координация и чувство ритма; 

- оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования для ребенка с РАС 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Коммуникативно – речевое Познавательное 

 

Сформирована способность зрительного 

контакта во время общения.   

Способен к подражанию движений и 

звуков.   

Выполняет простую артикуляционную 

гимнастику с помощью взрослого: 

улыбается, вытягивает губы трубочкой.  

Подражает разным звукам и шумам, 

вызванным простыми движениями рук и 

губ взрослого, имитирует забавные 

звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп).  

Повторяет действий взрослого со звуками 

и предметами во время занятий и игр.   

Понимает речевые инструкции (задания, 

требования) и выполняет их. Действует 

без предметов (сожми-разожми кулак) и 

с предметами (сжать-разжать губку или 

резиновый мяч). Действует с прищепками 

(закрепление прищепок на краях 

картонной коробки), укрепление мышц 

пальцев рук, закрепление «цангового» 

захвата, когда ребенок держит предмет с 

помощью большого и указательного 

пальцев.   

Понимает свое имя и соотносит с самим 

собой; называет свое имя.   

Выражает свои действия и желания 

одним словом: «дай», «привет», «пока» и 

др. и соответствующим жестам.  

Соотносит предметы с их изображением 

на картинках.  

 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

различает понятия «один-много», 

выделяет один и много предметов из 

группы предметов; различает 2 предмета 

разного размера - «большой - маленький»; 

выделяет большой или маленький предмет 

из группы контрастных по размеру 

предметов; различает две различные 

геометрические формы.   

Ознакомление с окружающим миром: 

имеет первичные представления о себе 

(узнает и показывает себя в зеркале), 

близких людей (узнает и показывает 

мать, отец), узнает и показывает 2-3 

игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка 

или др.),  

узнает и показывает кошку, собаку;   

Формирование сенсорного опыта: 

реагирует на стимуляцию тактильных 

ощущений посредством чередования 

касаний твердой-мягкой, сухой-влажной, 

теплой-холодной поверхностями; 

выполняет скоординированные действия с 

предметами (ставит кубик на кубик, 

нанизывает кольца на пирамидку и т.п.); 

выделяет отдельный предмет среди других 

по просьбе взрослого; соотносит знакомый 

объемный предмет с его плоским   

 

 

 

Целевые   ориентиры Программы выступают основаниями   преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального 

базиса для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

Предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики, 

мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 
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• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по программе, которые 

учитываются администрацией и педагогами: 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии 

с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствие с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в ходе непосредственно (организованной) образовательной деятельности. 

Задачи образовательной работы решаются в ходе освоения образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» раскрывается в данной рабочей программе. Освоение 

образовательных  областей «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

осуществляется  по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательная деятельность строится на адекватных по возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуются в различных видах деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной) 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется под руководством учителя-

дефектолога, в тесной взаимосвязи с воспитателем, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию, родителями воспитанников. 

Практически во всех видах образовательной деятельности в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 

изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы 

и выраженности недостатков в развитии. 

 

Содержание и особенности проведения образовательной деятельности. 

Описание системы взаимодействия специалистов ДОУ по реализации 

Программы 

 

Учитель - дефектолог проводится следующие занятия: 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

- формирование элементарных математических представлений 

Также учитель-дефектолог принимает участие в занятиях по музыкальному воспитанию и 

занятиях по физическому развитию, участвует в режимных моментах (социально-

коммуникативное развитие) и на прогулке. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: основная задача – 

расширение кругозора, уточнение представлений о предметах и явлениях, природе, 

социальной действительности. В процессе занятий обязательно решаются задачи развития 

речи, главным образом обогащение словаря, уточнение значений слов. Отрабатываются 

модели словообразования, словоизменения, синтаксических конструкций.  
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Формирование элементарных математических представлений: в процессе этих 

занятий решается широкий круг коррекционно- развивающих и образовательных задач, 

реализовать, которые очень непросто. Это связано с тем, что у воспитанников 

компенсирующих групп, особенно при ЗПР церебрально-органического происхождения, 

страдают предпосылки интеллектуальной деятельности: память на линейный ряд, 

восприятие и осознание пространственных и временных отношений, чувство ритма. 

Отстают в развитии мыслительные операции и речь. Поэтому, прежде чем формировать 

ЭМП необходимо (на основе диагностических данных) организовать пропедевтических 

период обучения, который станет основой для усвоения ребенком математических 

представлений в рамках программных требований. С другой стороны, математическое 

развитие является мощным инструментом для: 

- сенсорного развития (ориентировка в цвете, форме, величине предметов, группировка 

множеств предметов по заданным признакам т др.); 

- познавательного развития (умение анализировать, классифицировать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные зависимости и закономерности и др.); 

- развитие речи (формирование навыков построения развернутых высказываний, логико-

грамматических конструкций, например: Саша быстрее приедет к финишу, потому что он 

едет на велосипеде, а Витя на самокате); 

- подготовки к школьному обучению (формирование школьно-значимых функций: 

произвольной регуляции действий и поведения, навыков работы по образцу, по словесной 

инструкции, синхронизации работы в коллективе и др.) 

Занятия по развитию речи и развитию фонематического восприятия и подготовке к 

обучению грамоте проводит- учитель-логопед. 

Развитие речи: развитие связной речи – это направление речевого развития требует 

особого внимания, так как дети испытывают значительные трудности в 

программировании и построения развернутых речевых высказываний. В структуру 

занятий включаются игры и упражнения, направленные на развитие познавательных 

процессов. 

Занятия по развитию фонематического восприятия и подготовке к обучению 

грамоте: первоначально упражнения на развитие фонематического слуха, слухового 

внимания и памяти, первичного фонемного и слогового анализа и синтеза, формирование 

графо-моторных навыков входят в структуру занятия по развитию речи, а затем 

выделяются в специальное занятия. Дети знакомятся с явлениями звуковой 

действительности – звуками, словами, предложениями; с печатными буквами, способами 

моделирования звуко-слогового состава слова и предложения.  

Особое внимание уделяется подготовке ребенка к письму: 

- формирование правильной посадки и захвата карандаша; 

- развитие тонкой моторики и зрительно-моторной координации; 

- развитию умению ориентироваться на нелинованной листе и на линованном (в клетку); 

- ознакомлению с образами печатных букв и их графическим начертанием. 

Важнейшее место в структуре занятия по подготовке к обучению грамоте занимают 

упражнения, направленные на профилактику дисграфии и дислексии. 

Чтение художественной литературы: проводит воспитатель. На занятиях по 

ознакомлению с художественной литературой воспитатель решает традиционные для 

дошкольных учреждений задачи, но особое внимание уделяется работе гад пониманием 

содержания текстов, расширению представлений об окружающем мире, расширению 

словаря. Чтение художественной литературы осуществляется так же в ходе режимных 

моментов. 

Игровая деятельность: проводит воспитатель. В процессе организации игровой 

деятельности воспитатели проводят обучающие игры, при этом решаются следующие 

задачи: 

- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов; 
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- развитие игры как совместной деятельности; 

- обогащение содержания детских игр. 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Педагоги через другие занятия, через наблюдения за профессиональной 

деятельностью взрослых, беседы и чтение литературы формируют у детей представления 

о природе и рукотворном мире, мире социальных отношений. Проектирование игровой 

ситуации и реализация запланированных взрослым задач возможны только при наличии у 

детей определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек и 

атрибутики. Тематика игр подбирается с учетом уровня развития детей и логично связана 

с тематикой по «Ознакомлению с окружающим миром». 

Художественное творчество (изобразительная деятельность): проводит воспитатель.  

Изобразительная деятельность является одним из продуктивным видов деятельности и 

имеет моделирующий характер. Она отражает уровень интеллектуального и 

эмоционального развития детей. Значительный вклад в ее формирование вносят 

восприятие, память, внимание. Большое значение имеет уровень развития 

пространственных представлений, тонкой моторики и зрительно-моторной координации. 

При организации изодеятельности решаются не только традиционные задачи по 

формированию изобразительных умений и навыков, но и специфические задачи по 

коррекции и развитию эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Большое 

значение изодеятельность имеет для формирования навыков планирования. Проводятся 

специальные коррекционные занятия, на которых детей учат с помощью карточек-

заместителей наглядно составлять план предстоящей деятельности, проговаривать всю 

последовательность действий, а затем поэтапно ее выполнять и сравнивать полученный 

результат с запланированным. Таким образом, изодеятельность можно рассматривать не 

только как один из любимых детьми видов дошкольной деятельности, но и как 

инструмент коррекции и развития. 

Конструктивная деятельность: проводит воспитатель. Конструирование занимает в 

дошкольном воспитании же значимое место, как и рисование, и теснейшим образом 

связано с игровой деятельностью. Конструирование  имеет и коррекционно-развивающую 

направленность. Оно способствует формированию навыков предварительного 

планирования, развитию восприятия пространственных представлений, сенсорно-

перцептивных способностей, наглядно-действенно наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию и замещению. 

Трудовая деятельность: проводит воспитатель. Задачи трудового воспитания решаются 

как при проведении режимных моментов, так и при организации образовательной 

деятельности по ручному труду. У детей формируются представления о свойствах 

различных материалов (бумага, картон, ткань, природный материал), учат приемам 

работы с материалами (складывание, разрезание, склеивание деталей и др.) При 

изготовлении различных поделок  и игрушек детей учат использовать в работе ножницы, 

клей, пластилин и др. Кроме того, детей учат планировать свою деятельность, развивают 

такие личностные качества как терпение и трудолюбие. 

Социально-коммуникативно развитие: проводит воспитатель, учитель-дефектолог и 

учитель-логопед (в рамках своих занятий) С младшего возраста детям демонстрируют 

образцы норм социально-правильного поведения, формируют представления о добре и 

зле, дружбе и взаимопомощи, социальных отношений и др. С этой целью педагоги 

отбирают художественные произведения или фрагменты, которые затрагивают 

нравственно-этическую сферу отношений между людьми. Это имеет особое значение для 

детей с ЗПР, так как многих из них характеризует эмоционально-личностная незрелость. 

Физическая культура: проводит инструктор по физическому воспитанию. Кроме 

традиционных задач по физическому воспитанию, в рамках занятия реализуются и 

специальные коррекционно-развивающие задачи: моторной памяти, способности к 
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восприятию и передаче движений (серии движений), совершенствование ориентировки в 

пространстве. Предлагаются упражнения, требующие выполнения движений по 

условному сигналу (знаку или слову). Образовательные содержание отбирается на основе 

диагностических данных и достижений детей. 

Музыка: занятия проводит руководитель по музыкальному воспитанию. На занятиях 

реализуются в основном традиционные задачи, которые стоят перед дошкольным 

учреждением. Образовательное содержание адаптируется на основе диагностических 

данных и обогащается коррекционно-развивающими заданиями, направленными на 

развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, 

двигательных качеств (плавности движений, их координации и др.) 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога: занятия направлены на 

развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и формирование положительных 

личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, регуляции 

деятельности и поведения, предупреждения школьной дезадаптации.  

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с 

позиции индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, 

учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого 

ребенка, а с другой – группы в целом. Индивидуальный и дифференцированный подход к 

детям во время воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет: 

- дозирование индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 

сложности материала; 

- индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и 

др.; 

- введение специальных видов помощи, а именно: 

 Зрительных опор программирования и выполнения заданий; 

 Речевого регулирования на этапах планирования (сначала педагог задает 

программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам 

сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах – дает словесный 

отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои 

действия и действия других детей) 

 Совместного с педагогом сличения образца и результата собственной 

деятельности, подведением итога выполнения задания и его оценки; 

 Элементов программного обучения и т.д. 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как совместная деятельность 

педагога и ребенка. Воспитатель проводит индивидуальную работу или с малой группой 

детей по заданию учителя-дефектолога. Отбор детей и содержание занятия определяют 

названные специалисты. Целью этих занятий являются развитие познавательной 

деятельности, речи, а так же закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 

образовательной и коррекционной программы. Содержание работы определяют 

специалисты (учитель-дефектолог), которые оставляются задания для индивидуальной 

работы в «Тетради взаимосвязи с воспитателями» Чтобы обеспечить оптимальную 

эффективность «коррекционного часа», воспитатель организует параллельную работу 

детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – 

подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая 

подгруппа  (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально 

воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной 

деятельности детей подбирают игры и упражнения, которые уже им хорошо освоены по 

содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий характер. 

План взаимодействия с педагогами см. Приложение (Годовой план) 
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2.2. Содержание коррекционно- развивающей работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста.  Их можно представить 

следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов 

и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет 

цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-
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исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет 

принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м 

основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с 

целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, 

равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет положение 

предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - 

близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и 

т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 

платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 
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структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные 

операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении 

опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 

находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 

(количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 

5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: 

длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-

10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 

параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) 

на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, 

называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о 

родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет 

интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые 

народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. 

Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, 

холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 
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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. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Познавательное  развитие» с ребенком с РАС 
Основой разработки содержания направлений сенсорно-познавательного развития для 

детей с аутизмом стало достояние мировой практики. В этом контексте выделены пять 

уровней последовательной работы с аутичными детьми:  

Уровень 1 - Чувственный опыт;  

Уровень 2 - Знание о предмете;  

Уровень 3 - Знание о свойствах предмета;  

Уровень 4 - Знание о связи между предметами, взаимоотношения;  

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

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего сенсорно-познавательного развития детей с РАС.  

  Уровень 1. Чувственный опыт  

Показатели успешного развития детей:  

Чувственный (сенсорный) опыт  

- Смотрит в лицо;  

- Исследует предметы различными способами: разглядывает предмет в руке, 

перекладывает предмет из одной руки в другую, убирает два предмета со стола, стучит 

двумя предметами друг о друга;  

- Тянется за предметом, захватывает его большим и указательным пальцами;  

- Следит взглядом за движущимся предметом, фиксируя на нем взгляд;  

- Трогает руками собственное отражение в зеркале;  

- Поворачивает головку в поисках исходного звука;  

- Строит предметы из двух кубиков;  

- Охотно разглядывает яркие картинки;  

- Наблюдает за строительством башни  

Задачи  

Образовательные:  

- Развивать стремление ребенка исследовать предмет; 

- Формировать способность к подражанию.  

Коррекционные:  

- Формировать зрительное и слуховое сосредоточение;  

- Формировать способность к расширенной ориентации в окружающей среде.  

 

Уровень 2. Знание о предмете.  

Задачи.   

Образовательные:  

- Развивать способность к восприятию и наблюдению за предметами; формировать 

представление о предметах быта, которые чаще всего использует ребенок, названия 

отдельных их признаков и действий с ними, простые правила безопасности при 

обращении с ними, а также об игрушках, их названия и действия с ними;  
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- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие представление 

о времени (сейчас, потом), величину предметов (большой, маленький);  

- Развивать умение выполнять предметные действия, которые требуют умения 

подбирать, совмещать предметы или его части;  

- Формировать умение различать предметы по величине и форме (большой, маленький, 

похожий на куб, шар); группировать подобные и соотносить различные предметы по 

величине, форме сравнивать объекты с учетом двух свойств (величина и форма и т.д.).  

Коррекционные:  

- Формировать способность к ответу;  

- Учить действовать по инструкции;  

- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие элементарные 

представления об ориентировке в пространстве (там, здесь, сюда, туда).  

Уровень 3. Знание о свойствах предмета  

Задачи:  

Образовательные:  

- Учить быть наблюдательным, сравнивать, узнавать, группировать;  

- Учить ориентироваться на себе и в направлении «от себя»: показывать части своего 

тела, двигаться в указанном направлении. Понимать слова, обозначающие направления: 

«вперед-назад», «вверх-вниз», «в стороны», «перед» и др;  

- Формировать представление о частях суток (утро, день, вечер, ночь). Учить различать 

действия, которые  выполняют дети и взрослые в разные части суток; - Формировать 

знания о числах и цифрах в пределах двух, состав числа. Развивать понимание различия 

между количественным и порядковым счетом и различия между группами предметов 

(совокупностями, множествами);  

- Формировать представление о признаках геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), развивать способность использовать фигуры как 

эталоны для определения формы предметов, учить выполнять следующие задачи: 

«Подбери одинаковые или сходные по форме предметы» и тому подобное. 

Коррекционные:  

- Формировать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 

воображения;  

- Развивать предметные и игровые действия с предметами, варьировать условия их 

осуществления;  

- Учить распознавать членов семьи, уметь играть с ними;  

- Формировать умение осуществлять простые игровые действия с куклой с 

использованием звукоподражания.  

 

Уровень 4. Знание о связи между предметами, взаимоотношения  

Задачи:  

Образовательные:  

- Учить анализировать и обобщать полученные знания о предметах и их свойствах;  

- Формировать знания о числах и цифрах в пределах пяти, состав числа. Формировать 

понимание различия между количественным и порядковым счетом и различия между 

группами предметов (совокупностями, множествами); учить сравнивать две группы 

предметов наложением, прикладыванием, перечислением; считать предметы, разные по 

форме и величине, независимо от расстояния между ними, в пределах пяти; называть 

числа по порядку, образовывать равенство из неравенства путем уменьшения 

(увеличения) одного из множеств;  

- Формировать знания о названиях и признаках геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), использовать фигуры как эталоны для определения 
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формы предметов, учить выполнять следующие задачи: «Подбери одинаковые или 

сходные по форме предметы» и т.д.;  

- Учить детей ориентироваться во времени, устанавливать последовательность событий: 

вчера, завтра.  

Коррекционные:  

- Формировать познавательный интерес к окружающему миру;  

- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками;  

- Учить переносить полученные знания на другие предметы и ситуации;  

- Развивать умение имитировать голоса и движения знакомых животных; - Развивать 

понимание словесных инструкций и обязательность их выполнения.  

 

Уровень 5. Знание о последовательности, причину и следствие действий и событий  
Задачи  

Образовательные:  

- Продолжать учить анализировать и обобщать полученные знания о действиях, 

событиях, предметах и их свойствах;  

- Формировать умение считать в пределах первого десятка, различать количественный и 

порядковый счет; осознавать, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между ними, пространственного размещения и направления счета (слева - направо или 

справа - налево); обозначать количество соответствующей цифрой;  

- Формировать умение сравнивать числа, устанавливать равенство из неравенства; 

формировать понятие о паре;  

- Совершенствовать умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине;  

- Формировать представление, о том, что геометрические фигуры можно условно 

разделить на две группы: плоскостные (круг, квадрат, прямоугольник, 

четырехугольник) и объемные (куб, шар, цилиндр). Определять форму предметов с 

помощью геометрической фигуры как эталона (мяч, арбуз - похожи на шар, косынка - 

на треугольник и т.д.).  

Коррекционные:  

- Формировать стереотип «учебного поведения»;  

- Формировать знания о последовательности, причине и следствие действий и событий;  

- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками;  

- Развивать понимание выполнения правил поведения в общественных местах.  
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2.3.  Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки 

к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно 

четко воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует 

средства интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как 

знакомое, так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные 

формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных 

картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты 

продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 
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прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым 

на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

 

     Подготовительная к школе группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного 

уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 

название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная система 

языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, 

кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 



37 
 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику 

звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет 

графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение 

умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки 

в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные 

слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-

ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные 

средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 

с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи 

решает с использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по 

игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать 

комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в 

процессе спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 

узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт 

или воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 
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 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного 

восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи 

и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным 

опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 

литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного 

(не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие 

способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных 

ходов, придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные 

картинки. Чутко прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес 

к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 

первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между 

миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка. 
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2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей 

речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает 

удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Речевое развитие» с ребенком с РАС 

 

Направления коррекционной работы с коммуникативно-речевого развития  

Для преодоления трудностей коммуникативно-речевом развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра выделено и предлагается 7 взаимосвязанных 

направлений работы (развитие довербальной коммуникации, понимание речи, развитие 

речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и 

альтернативные методы коммуникации).  

Уровень 1. Развитие довербальной коммуникации  

Задачи 

Учебные:  

- Развивать предпосылки совместной деятельности;  

- Формировать способность к подражанию движений и звуков.  

Коррекционные:  

- Формировать способность к зрительному контакту во время общения;  

- Развивать невербальные проявления ребенка как попытки вступать в контакт с 

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

-  Развивать устойчивость и концентрацию внимания.  

Когда речь идет о довербальной коммуникации, мы имеем в виду широкий спектр 

неречевого поведения ребенка, направленного на взаимодействие с другим лицом (или 

лицами), а именно: социальная улыбка, гуление и лепет, как средство привлечь внимание 

к себе или к объекту, выражения лица, позы и жесты, сопровождающие социальное 

взаимодействие, координация внимания и точки зрения между лицом и объектом. Все это 

использует ребенок с самого раннего возраста, чтобы: сообщить ближайшему окружению 

о своем эмоциональном или физическом состоянии, побудить удовлетворить его 

потребности, выразить несогласие или протестовать, привлечь внимание к себе или к 

объекту, который заинтересовал, присоединиться к совместной игре.  
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Каждый человек, неважно на каком уровне коммуникативно-речевого развития он 

находится, вступает во взаимодействие с другим лицом, общается с ним доступными для 

себя способами.  

Для педагога, как и для ближайшего окружения ребенка, важно направить свои усилия на 

то, чтобы каждой попытке «начинающего» вступить в контакт с другим лицом было 

уделено внимание. Намерение ребенка общаться должно быть поддержано и одобрено. 

Это побуждает его к следующим попыткам. Наблюдение за поведением ребенка 

расскажет о том, каким образом он пытается вступить во взаимодействие с 

окружающими его людьми. Каждый взгляд ребенка с аутизмом в лицо другому лицу 

должен встретить улыбку в ответ. Можно подмигнуть, произнести имя ребенка или 

сказать «Привет!». Телесный контакт также важен. В ответ на попытку установить 

контакт, если позволяет расстояние, можно коснуться ребенка, погладить его по голове, 

обнять в ответ на взгляд. Важно поддерживать приятный для обеих сторон зрительный 

контакт как можно дольше.  

На довербальном уровне коррекционной работы важно и необходимо высказываться как 

можно проще, обращаясь к ребенку, и сопровождать свою речь жестами.  

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

выполнять определенные действия с ним (обнимать, щекотать, крутить, качать) или с 

предметом его интересующим (заводить игрушку, строить из кубиков, катить мяч). Время 

от времени произносите имя ребенка, привлекайте внимание к своему лицу, чтобы он не 

воспринимал другого человека как продолжение игрушки.  

Стоит уделить внимание поочередному выполнению определенных действий (складывать 

кубики в коробку по очереди - «один кладу я, второй - ты», ударять в барабан, передавая 

палочки). При таких обстоятельствах, нужно комментировать действия словами: «моя 

очередь, твоя очередь».  

Не забывайте улыбаться и привлекать внимание ребенка к своему лицу! Для этого время 

от времени используйте разнообразные и яркие предметы, такие как: большие и забавные 

шляпы, очки, платки, грим, украшения (серьги, бусы, ленты), парики, маски. Это 

разнообразит ситуацию взаимодействия и вызовет дополнительную порцию любопытства 

и интереса к Вам как к партнеру по коммуникации.  

Важно поддерживать и развивать умение ребенка обращать внимание на партнера по 

взаимодействию, подражать действиям и вербальным пробам, выполнять их по очереди, 

упражняясь в различных ситуациях и на различном игровом материале.  

В рамках развития сенсорного восприятия нужно уделить внимание обучению 

ассоциировать определенный предмет со звуками, что он может производить (часы 

«тикают», механическая игрушка играет, кот мяукает, конь цокает копытами). 

Интересной и полезной здесь может оказаться игра «Кто так говорит?». Можно учить 

ребенка выделять из окружающей среды звуки, которые произносят люди, ассоциируя их 

с человеком, изображенным на картинке или фото, а также различать речевые и 

неречевые звуки.  

Как только замечено, что ребенок использует звуки для коммуникации, стоит начинать 

дифференцировать звуки для ребенка: «мм» может означать «мороженое» в одной 

ситуации и «мама» в другой, «ку» может стать «курочкой», а «ка» - «кататься» и др. В 

этом контексте можно помочь звукам приобрести смысл в словах. Это будет учить 

ребенка тому, что речь имеет значение, за вербальной продукцией стоит содержание.  

Особое и отдельное внимание на довербальном уровне следует уделить побуждению и 

обучению принимать необходимые для общения жесты, а именно: «да» - утвердительный 

кивок головой, «нет» - отрицающие движения головы или руки, «дай» - открытая ладонь 

вытянутой вперед руки и указательный жест.  

Для обучения жестам «да» и «нет» следует использовать предметы, фотографии или 

картинки, которые хорошо известны ребенку. Начинаем с утвердительного кивка 

головой. Имея в коробке или мешочке набор нужных предметов, можно вынимать их по 
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одному и показывать ребенку, спрашивая: «Это мячик?». Вначале потребуется подсказка: 

к основному вопросу добавляется вспомогательное «Да?», Что сопровождается кивком 

головы. Таким образом, в вопросе будет заложен и ответ, который должен повторить 

ребенок (жестом или словом), но с утвердительной интонацией. Как только ребенок 

делает жест головой или произносит что-то, похожее на «да», он должен получить 

вознаграждение в виде того предмета, который был у взрослого в руках, и похвалу. Все 

повторяется с остальными предметами. Аналогичные упражнения могут быть 

использованы также на других занятиях, что поможет сделать навыки более 

применяемыми и прикладными.  

После усвоения ребенком слова согласия «да» (по крайней мере, в искусственно 

организованных ситуациях) можно переходить к провокационным вопросам. Указывая на 

мячик, взрослый спрашивает: «Это яблоко?». Можно продемонстрировать образец жеста-

ответа и помочь ребенку показать движением головы или сказать «нет».  

Отрицающий жест головой или рукой пригодится ребенку тогда, когда есть 

необходимость отклонить предложение. Надо научить ребенка отвечать на вопрос: 

«Хочешь яблоко?» Или «Давай поиграем?» Жестом или словом. Дети с аутизмом 

склонны прибегать к нежелательному поведению в ситуациях, которые противоречат их 

желанию, таким как, крик, отталкивание предметов, бросание учебного материала. 

Поэтому, использование жеста или речи является не только средством общения, но и 

методом уменьшения количества и интенсивности нежелательных поведенческих 

проявлений.  

Началом обучения применять указательный жест и жест «дай» может быть ситуация, 

когда ребенок вынужден тянуться к предмету с намерением завладеть им. Держа на 

расстоянии от ребенка два предмета, один из которых является желаемым, а другой 

нейтральным, взрослый спрашивает: «Что ты хочешь, печенье или конфету?». Ответом 

ребенка можно считать осуществление ним выбора в пользу желаемого предмета, а для 

этого он должен выпрямить руку в определенном направлении. Впоследствии, приближая 

предметы к ребенку, взрослый помогает сначала физически, а затем наглядным 

примером, использовать указательный палец для показа и открытую вверх ладонь, чтобы 

попросить определенный объект.  

Следует побуждать ребенка использовать жесты с целью привлечения его внимания к 

себе (своим потребностям), например, касаться другого человека, легко хлопать по локтю 

или по плечам, заглядывать в лицо. Такое невербальное поведение является способом 

инициировать контакт и, конечно же, должно получить соответствующее вознаграждение 

в виде внимания, улыбки или объятий.  

Иногда может казаться, что требуется незначительное усилие, чтобы ребенок с аутизмом 

начал пользоваться (по крайней мере, на начальном уровне) речью для взаимодействия с 

людьми, например, дать знать о собственных нуждах или выразить пожелания, попросить 

о необходимом или отклонить предложение, спросить о неотложном. Несмотря на это, 

необходимо иметь в виду несколько важных моментов, а именно: 

• Коммуникация начинается с намерением (интенцией).  

Чтобы с чем-то обратиться к собеседнику нужен как мотив (желание и 

заинтересованность), так и потребность (необходимость) это сделать, что является 

движущими силами взаимодействия как такового. Те же движущие силы спровоцировали 

возникновение речи в древнем мире.  

• Коммуникация - интерактивный двусторонний процесс.  
Ее ход зависит от реакций и ответов партнера по взаимодействию. Поэтому, нужно быть 

терпеливым, недирективным и внимательным слушателем и стремиться сделать 

ситуацию коммуникации комфортной для ребенка с аутизмом. 

Не стоит пытаться угадывать желания ребенка и спешить удовлетворять их.  
Зато нужно создавать условия для контакта как такового, и доказывать необходимость 

применять речь для общения, а также моделировать ситуации выбора. Держа в руках два 
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предмета, один из которых желателен, а другой нейтральный, можно спросить: «Ты 

хочешь играть с мячиком или куклой?». Важно помочь ребенку осуществить выбор, 

используя на начальном этапе указательный жест, затем вокализации и, наконец, называя 

желаемый предмет по образцу и без него. Иногда полезным может быть вид, что Вы не 

понимаете того, что показывает ребенок, с целью поощрить сделать вербальную попытку.  

• Стоит одобрять и поощрять желаемое поведение ребенка (жесты, вокализации, 

слова) и не поддерживать нежелательное (неприемлемое).  

 Понимание речи  

Находясь на довербальном уровне развития, ребенок с аутизмом требует дополнительных 

условий, чтобы понять обращенную к нему речь. Надо начинать с употребления 

определенной короткой фразы устойчивой формулировки, касающейся соответствующей 

хорошо известной ситуации, например, «Время обедать», «Давай-ка послушаем музыку», 

«Садись на коврик, будем играть» и др.  

На начальном этапе фраза должна иллюстрировать действие (жестовое сопровождение 

желательно). Понадобится много повторений прежде, чем ребенок поймет связь между 

речевой конструкции и ситуацией. Постепенно следует откладывать события и 

произносить инструкцию чуть раньше так, чтобы ребенок учился предполагать, что 

именно произойдет после определенной фразы. Со временем, надо уменьшать количество 

жестов и других паралингвистических подсказок, которые сопровождают речь, до тех 

пор, пока не будет замечено, как ребенок своими действиями даст знать, что понимает 

именно только речь.  

Определить уровень понимания ребенком с РАС обращенной к нему речи очень 

непросто, прежде всего, из-за нехватки или отсутствия обратной связи с ним. Поэтому, 

для ориентира приводится схема становления навыков понимания речи у ребенка в 

норме:  

1. Сначала слова приобретают значение для ребенка только в конкретной 

ситуации. Для понимания значения слова ребенок «считывает» ситуативные 

невербальные подсказки - направление взгляда человека, который говорит, его жесты, 

интонацию. Например, малыш может правильно отреагировать на просьбу подать чашку, 

если видит в руках у матери пакет с молоком, но допускает ошибки в течение дня, 

пытаясь выбрать среди игрушечной посуды чашку, по просьбе взрослого. То есть, 

ребенок, пока, только реагирует на ситуацию, а не знает, что слово «чашка» является 

символическим значением определенного предмета.  

2. Развивается настоящее понимание значения слова, когда ребенок узнает 

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

этапе возможно понимание значения отдельного слова, а не слова в предложении. 

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

Первые семантические категории для усвоения: еда, одежда, игрушки, предметы 

ежедневного обихода, животные, транспорт.  

3. Ребенок приобретает умение понимать сочетание двух слов, как, «Положи 

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

глаголов, предлогов, прилагательных и др. еще невозможно.  

4. Сначала развивается понимание глаголов, обозначающих тех действий, 

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

есть ...). Глаголы более абстрактные, чем существительные и требуют больше времени и 

усилий для понимания их значений. Понимание конструкции «существительное-глагол» 

требует большего обобщения, поэтому развивается после понимания сочетания двух 

существительных.  

5. Понимание слов, обозначающих признаки предметов, развивается 

синхронно с навыками сортировки предметов по определенному признаку (цвету, форме, 

размеру). При условии, что ребенок различает предметы по признакам, он готов к 
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освоению значений прилагательных. Для этого, в свою очередь, нужно понимание того, 

что свойство предметов не принадлежит только одному из них, а может касаться и 

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

6. Общие признаки большой / маленький понимаются раньше, чем 

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

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

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

может быть большой по сравнению с меньшим предметом. Следует иметь в виду, что 

ребенок обычно не изучает противоположные признаки предметов одновременно 

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

7. Понимание пространственных терминов «в», «на» и «под» обычно 

приобретается раньше, чем «перед», «между» или «ниже / над».  

8. Понимание значения местоимений первого и второго лица единственного и 

множественного числа развивается раньше, поскольку касаются непосредственно оратора 

и слушателя, тогда как «он», «она», «они» - понятие менее фиксированные.   

9. Общеизвестно, что события прошлого времени понимаются ребенком 

раньше, чем будущие, поскольку они являются частью опыта ребенка.  

Категории понимания речи выделены искусственно с целью показать очередность 

освоения ребенком навыков понимания языковых конструкций и для удобства при 

использовании представленной информации в планировании учебно-коррекционного 

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

происходит, их развитие – неразрывный  и взаимосвязанный процесс.  

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

определенные факторы, а именно: уровень его когнитивного развития и, как следствие, 

способность принимать абстрактные знания о предметах; способность концентрировать 

внимание на объекте и его значении; объем (или количество) речевой продукции, 

обращенной к ребенку, которую он умеет обработать; уровень сложности обращенной 

речи; уровень развития мотивации ребенка к приобретению новых знаний об 

окружающем мире. В значительной степени облегчить понимание ребенком с аутизмом 

обращенной к нему речи можно активно используя невербальные подсказки.  

 

Уровень 2. Развитие речи на уровне первых слов  
Задачи  

Образовательные:  

- Развивать способность подражать части слов и отдельным словам; - Расширять 

активный словарь  

Коррекционные:  

- Развивать и поддерживать способность к любым вербальным проявлениям;  

- Развивать умение инициировать контакт;  

- Формировать способность использовать отдельные слова, взгляд и жест с целью 

привлечь внимание другого человека к предмету интереса, попросить чтото подобное.  

Первые слова, которыми начинает пользоваться ребенок, обычно имеют особое и 

уникальное значение для него. Так, например, прежде чем понять, что слово «мама» 

называет определенное лицо, ребенок может пользоваться этим словом, чтобы побудить 

кого-нибудь улыбаться или играть с ним. Часто, первые слова - это средство 

инициирования или поддержания взаимодействия с другим человеком, а не 

символическая репрезентация (названия) объектов и людей.  

Впоследствии ребенок начинает пользоваться словами-названиями для близких и 

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

слова, как правило, тесно связаны с содержанием ситуации, и первая «чашка» является 
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словом, означающим чашку ребенка во время приема пищи, а не любую другую чашку в 

другой ситуации.  

На уровне первых слов ребенок не просто называет предметы, хотя первоначально 

пользуется только существительными, слова-названия выполняют и другие функции. Так, 

«шапка» (или «сяпа») может означать «сними мне шапку, пожалуйста», «смотри-ка 

которая забавная шапка!» Или «я хочу на улицу, гулять». Ребенок должен использовать 

контекст, жест и интонацию, чтобы слово-название получило специфического для каждой 

ситуации значение. Поэтому, не все однословные высказывания выполняют две 

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

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

названия и указания на них).  

Размышляя над тем, каким первым словам учить ребенка, целесообразно исходить из 

анализа требований, которые выдвигает к ребенку окружающая среда и повседневные 

ситуации, и помнить о важнейших функциях (приведенные выше), которые должны 

удовлетворять первые слова.  

Имеет смысл кратко осмотреть специальные методы обучения активной речи, которые 

могут пригодиться. Самыми известными и употребляемыми среди других являются: 

имитация, моделируемая имитация, изменение ролей и вынужденный выбор, 

представляющие собой формы моделирования. Также следует упомянуть такой метод 

как, окончание предложений.  

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

конкретное высказывание взрослого сразу же или через определенный промежуток 

времени. Моделирование, предусматривающее имитацию, является менее директивным, 

и подразумевает ребенка, который активно анализирует высказывания взрослого и 

использует их полностью, или частично, в своей речи. Желаемое вербальное поведение 

должно быть смоделировано многократно.  

Вынужденный выбор является еще одним способом уже скрыто смоделировать 

желаемую лингвистическую форму в вопросе, например: «Ты хочешь яблоко или 

банан?». В ответ ребенок, осуществив выбор, должен воссоздать одно из слов-моделей из 

вопроса взрослого.  

Полезна техника смены ролей, когда взрослый сначала моделирует желаемое поведение и 

высказывания, отдавая двухсоставную команду, происходит обмен ролями, и теперь уже 

ребенок должен отдать такую же или похожую команду.  

Окончание предложения, как специальную технику, можно использовать, с целью 

дополнить активный словарь ребенка определенными лингвистическими структурами, 

например, глаголами определенной формы - тогда начало предложения может быть 

таким: «Руки нужны, чтобы писать, а ноги, чтобы ...». Данный метод, упомянут в разделе 

о довербальной коммуникации, когда от ребенка ожидалось закончить фразу из 

знакомого стихотворения или потешки.  

Необходимо предложить небольшой универсальный перечень слов, которые могут быть 

полезными для ребенка в начале овладение активной речью. Еще раз подчеркивается 

важность учета индивидуальных языковых потребностей отдельного ребенка при 

определении первых слов в его словаре. Обучению ребенка использования ниже 

представленных слов следует уделить внимание еще и потому, что они удачно могут 

быть расширены до словосочетаний на следующем этапе комбинации слов.  

• «да» и «нет»: предоставляют возможность ответить на вопрос другого лица, 

принять участие в диалоге;  

• «еще»  означает  повторение  или  желание  повторить,  может  

комбинироваться со словами-названиями и глаголами;  

• "нет" обозначает семантическую категорию исчезновения, хорошо 

комбинируется с названиями предметов, явлений;  
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• «это», «вот (здесь)», «вон (там)»: полезные для привлечения внимания к 

объектам, ранняя форма названия (ссылки) на предмет;  

• «дай», «сделай», «смотри»: слова-команды, комбинируются со 

словаминазваниями предметов, именами близких людей;  

• имена близких людей, названия игрушек и др.  

Имена членов семьи, воспитателя, домашних любимцев обычно очень важны. Стоит 

подумать над тем, для чего мы учим ребенка произносить имена близких людей, как 

ребенок будет ими пользоваться? Неужели только для того, чтобы ответить на чей-то 

вопрос: «Как зовут твою маму?». Наибольшей пользой от умения произносить имена 

является возможность привлечь внимание определенного человека, позвать его, позднее, 

обратиться к нему с чем-либо.   

Уже на этом моменте к обучению речевым навыкам присоединяется коммуникативный 

компонент. Стоит напомнить, что ребенку с аутизмом значительно сложнее пользоваться 

речевыми навыками для коммуникации (то есть, социально), чем для называния 

предметов, имен людей, событий и явлений.  

На начальном этапе обучения инициировать контакт таким образом нужна помощь 

третьего лица, которое продемонстрирует образец, (смоделирует) поведение и поможет 

использовать имена людей с целью привлечения их внимания к себе и своим 

потребностям. Ребенка надо научить, что для достижения своих целей намного 

эффективнее сначала привлечь внимание человека, назвав его по имени, а уже потом, 

например, указать на желаемую вещь, нежели молча тянуться к чему-то. В начале, важно 

поддерживать и поощрять даже неумелую и несовершенную вербальную попытку 

инициировать контакт!  

Ребенка учат привлекать внимание другого человека к объекту путем называния, 

указания на него, используя также слова «это», «вот», «он», поднятие объекта внимания 

вверх. На этом этапе работы может быть очень полезной игра «Волшебный мешочек» или 

«Покажи, что у тебя есть». Вторая игра имеет цель отработки навыков названия, 

демонстрации для других лиц предмета (путем поднятия вверх, показ), который добытый 

из коробки, из-за спины, и т.д., а также навыков общения, поскольку игра имеет смысл 

только в группе детей.  

Привлекать внимание взрослого, который априори должен быть более внимательным 

слушателем, чем ребенок, а особенно такого взрослого, который заинтересован научить 

ребенка с аутизмом пользоваться речью для коммуникации может оказаться не так уж и 

сложно. Однако, в общении со сверстниками у ребенка может возникать гораздо больше 

трудностей. Ведь каждый из них может увлекаться игрой настолько, что не уделять 

должного внимания окружающим. Задача педагога заключается еще и в том, чтобы 

поощрять сверстников ребенка с аутизмом быть чуткими к лицу, кому общение дается 

нелегко, а самого ребенка с аутизмом обучать восстанавливать неудачную попытку 

установления контакта путем повторения обращения, жестов, слов так же, как и путем 

проверки наличия обратной связи от партнера по коммуникации.  

Когда ребенок жестом или вокализацией дает понять, что хочет получить нечто 

конкретное, как, например, музыкальную игрушку с полки, можно показать ему этот 

предмет и смоделировать слово-название прежде, чем отдать его ребенку. Постепенно 

надо увеличивать время между называнием предмета (моделью слова) и передачей его 

ребенку, ожидая повторения ним нужного слова-названия или, по крайней мере, попытки 

повторить. Так происходит обучение ребенка произносить просьбу, сначала одним 

словом, потом словосочетаниями и, наконец, предложениями, где есть обращения и 

вежливые слова. Следует использовать каждую возможность для развития 

коммуникативно-речевых навыков ребенка. На уровне первых слов ребенок должен 

научиться, пониманию того,  что используя отдельные слова (обозначающие предмет и 
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действие), можно привлечь внимание другого лица к себе или к объекту, попросить 

предмет, прокомментировать действие.  

 

Уровень 3. Уровень комбинации слов  
Задачи  

Образовательные:  

- Формировать способность использовать два знакомых слова в одном высказывании;  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя словосочетание Коррекционные:  

- Корректировать употребление ребенком местоимений;  

- Развивать  способность  к  пониманию  ситуаций  субъект-объектного 

взаимодействия.  

Первые комбинации слов (словосочетания) выполняют те же функции, что и одиночные 

слова, а именно, просьбы или требования (объектов, действий, внимания и 

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

названия). На уровне комбинации двух слов в речи детей уже появляются утверждения, а 

также семантическая категория присвоения (принадлежности). Позже дети начинают 

пользоваться прилагательными, местоимениями, предлогами и другими частями речи, 

усложняя и удлиняя собственные высказывания.  

Переход на уровень комбинации слов происходит за счет сочетания уже знакомых слов. 

Но сначала такие комбинации редки, фиксированы и воспринимаются как одно целое, 

поэтому не могут считаться настоящими словосочетаниями. Истинными 

словосочетаниями их делает вариативность применения и разнообразие комбинаций.  

На этом моменте стоит напомнить о такой особенности речевого развития детей с 

аутизмом как использование эхолалий (повторение ранее услышанных слов, фраз или 

даже отрывков текста) в речи. Характерной чертой эхолалии является ее постоянство и 

неизменность, а также то, что отдельные ее части (слова, словосочетания), как правило, 

не используются в речи самостоятельно. В связи с этим, обучая ребенка соединять слова 

в фразы, необходимо убедиться в том, что каждое отдельное слово для ребенка имеет 

смысл, сопоставляется ним с предметом или событием и имеет обобщающее значение.  

Первые словосочетания состоят из слов, обозначающих названия предметов, имена 

людей и действия, в различных вариациях. Ребенок может употреблять словосочетание, 

обозначающие семантические категории взаимодействия субъект + объект («киса лапа», 

имея в виду кошачью лапу), субъект + действие («мама моет»), действие + объект 

действия («мыть руки »).  

Эффективным является использование в занятиях специально подобранных глагольных 

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

бежит» или «котик спит», «девочка спит», «зайчик спит», «кукла спит »и т.д. Важно 

помнить об изменяемости и вариативности комбинаций слов, чтобы в дальнейшем 

обезопасить себя от эхолалийних высказываний и быть уверенными в том, что перенос 

навыков происходит.  

Новые знания должны, как будто, нанизываться на стержень одно за другим, соединяться 

в цепочку и связываться с предыдущими для образования целостной картинки мира. На 

уровне комбинации слов возникают задачи научить ребенка использовать словосочетание 

для: комментариев или описания, формулировки команд и просьб.  

Началом обучения описывать реальную ситуацию или картинку могут быть ответы 

ребенка на вопрос об определенной ситуации, а именно: «Что ты делаешь?» (В тот 

момент, когда ребенок чем-то занят). Следует поощрять и помогать ему ответить, 

используя комбинации слов: «Ем яблоко», «Рисую волны», «Мешаю тесто» и др. 

Спрашивая об изображенном на картинке, например, можно настаивать на ответах о 

субъектно-объектном взаимодействии, помогая ребенку высказываться 

словосочетаниями, применяя невербальные подсказки (указания на элементы 
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изображения, использование жестов, ответ шепотом). На этом этапе ребенок требует 

знаний о предлогах, местоимениях и личных окончаниях и навыках их использования для 

согласования слов в словосочетаниях и предложениях.  

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

деятельности. Так, обучая ребенка комментировать события, происходящие у него прямо 

на глазах, нужно участвовать в его игры и использовать любимые игрушки в игровых 

ситуациях так, чтобы сразу же прокомментировать события. Можно предложить образец 

(модель) фразыкомментария, например, «Кукла рисует забор» и побудить ребенка 

(«Теперь твоя очередь») прокомментировать следующие действия: «Кукла рисует дом», 

«Кукла рисует солнце». Желая разнообразить вербальную продукцию ребенка, следует 

менять за раз только одну деталь (забор, дом, солнце) или персонажа «Машинка тоже 

хочет рисовать. Теперь машинка рисует забор, дом, солнце ».  

Изучая предлоги, уместно оперировать предметом, интересующим ребенка: например, 

прятать игрушку высоко на полку, в ящик, за дверью, под кроватью и тому подобное. 

Затем меняться ролями и просить ребенка несколько скрыть. Для «поисков» можно 

использовать эмоционально окрашенное «Где ...?» И делать попытки найти потерянное: 

«На полке?», «В шкафу?», «Под подушкой?»  

Местоимения появляются в речи ребенка относительно поздно. До двух с половиной лет 

вполне нормальным для него считается говорить о себе, называя по имени. Что касается 

детей с аутизмом, то употребление ими местоимений (прежде всего личных) может быть 

проблематичным гораздо дольше и говорить о себе они могут, используя, как первое, так 

и второе лицо единственного числа, кроме имени или слов «мальчик» или «девочка».  

Малейшая трудность постигает их в использовании местоимений третьего лица, поэтому 

именно с этого можно начинать коррекционные занятия. В начале, значительной 

помощью в понимании закономерностей является употребление местоимений, например, 

такие выражения: «Мальчик. Он прыгает.», «Птичка. Она летит». Полезными могут 

оказаться упражнения по сортировке игрушек в две коробки с изображениями мальчика и 

девочки или с надписями« Он »и « Она »: мячик, кубик, мишка - « Он »; кукла, книга, 

машинка - «Она».  

Местоимение «Я» нужно прочно закрепить указательным жестом ребенка на себя (на 

собственную грудь). Каждый раз при ошибочном названии себя другим лицом («он 

рисует») надо уточнить «Кто рисует?», Помочь указать на себя и произнести правильно. 

Целесообразно использовать в занятиях также зеркало и фото ребенка.  

Наибольшую путаницу вызывает употребление обратных и притяжательных личных 

местоимений, ведь они изменяются при изменении оратора, что говорит об одном и том 

же лице («Что ты будешь есть?» Наверняка станет ответом «Будешь есть кашу» вместо 

«Я буду ...», «Давай помоем твои руки »превращается ребенком на « твои руки »вместо« 

Мои ... »).  

Дальнейшая последовательность приобретения знаний и навыков использования 

местоимений ребенком может быть такой:  

• названия собственных частей тела («Мой нос», «Моя нога») - местоимение 

«Я», «Мое» (с использованием иллюстраций и фотографий);  

• названия предметов, принадлежащих ребенку (в детской комнате, ящике 

для игрушек, шкафу) - местоимения «Мой ...», «Моя ...», «Мое ...»  

• названия частей тела и предметов, принадлежащих другому лицу - «Твой», 

«Твоя», «Твое».  

• названия частей тела и предметов, принадлежащих третьим лицам - «Его», 

«Ее», «Их».  

 Процедура  обучения  ребенка  формулировать  просьбы  в  виде  
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словосочетаний та же, что и на уровне первых слов: увидев желание получить 

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

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

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

словосочетанию, которое является просьбой.  

На уровне комбинации слов уже можно учить ребенка разнообразить формулировки 

просьб или требований, адресованных другим лицам, а именно: «Дай куклу», «Хочу 

играть», «Надо в туалет».  

Касательно  команд, то способ их формулировки лучше отрабатывать сначала на 

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

самолетика; а уже потом на утренней гимнастике, например, отдавая команды группе 

детей «Руки вверх», «Приседай» и т. д. Важно помнить, что команды как таковые служат 

для воздействия на поведение других людей и могут быть использованы для 

предотвращения или предупреждения конфликтных ситуаций. Итак, фразы вроде: 

«Отдай», «Отойди!», «Это мое», «Не трогай!» могут пригодиться в ситуациях 

межличностного взаимодействия.  

 

Уровень 4. Развитие речи на уровне структуры предложения  
Задачи  

Образовательные:  

- Расширять активный словарный запас;  

- Формировать способность к употреблению в речи предложений, использование 

вопросов в речи.  

Коррекционные:  

- Развивать умение использовать речевые навыки в коммуникативных целях;  

- Корректировать способность понимать значение слов и высказываний; - Развивать 

способность различать интонацию речевого высказывания.  

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

предложения, когда он регулярно принимает фразы вроде «Мама моет» (субъект-

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

образом, демонстрируя предпосылки знания о согласовании и подчиненности  

семантических категорий в предложении.  

Итак, постепенное усложнение словосочетаний к предложениям происходит за счет 

добавления:  

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

приобретать такой вид: «Мама, дай пить», «Мальчик, бросай мяч», «Машинка, езжай»  

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

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

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

«Хочу красную машинку»  

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

• числительных 

Очевидно, прежде чем требовать от ребенка употреблять определенные семантические 

категории в речи, а тем более, обращаясь к собеседнику (в процессе коммуникации), для 

ребенка с расстройством аутистического спектра значительно сложнее, надо быть 

уверенным, что он обладает необходимыми знаниями о значении слов, их порядок в 

предложении.  

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

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

иначе, как, мальчик или девочка. На занятиях по формированию начальных 

математических представлений и в течение дня должны быть сформированы знания о:  
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• категоризации предметов (яблоко и груша - фрукты, еда)   

• их функциональное назначение (их можно есть),  

• количество и величины (одна, много, большое, маленькое), 

• положение предмета в пространстве (наречия, далеко, близко), 

• временные характеристики (сейчас, потом, завтра),  

• причинно-следственные связи (вырастают на дереве, из них можно сделать сок).  

Итак, только после усвоения знаний, что является предпосылкой для дальнейшего 

развития, возможно продвижение вперед в приобретении речевых навыков и применении 

их в ситуации взаимодействия с другими лицами.Еще одной вехой для детей с РАС на 

уровне структуры предложения возникает формирование навыков задавать вопросы. 

Вопросы рассчитаны на получение информации о предмете или явлении, интересующий 

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

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

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

Начиная обучать ребенка с РАС задавать вопросы, и тем самым инициировать контакт, 

стоит помнить о самых первых вопросы, которые ставят полуторагодовалые-двухлетки, 

тыча пальчиком во все вокруг и произнося «Это?». Они, спрашивая о незнакомом 

предмете, рассчитывают не только на информацию, но и внимание со стороны взрослого. 

Итак, начинать необходимо с вопроса «Что это?». Для того, чтобы обучение было 

интересным для ребенка и вознаграждало его за старания, можно собрать в непрозрачный 

мешочек или коробку интересные для него предметы и продемонстрировать «правила» 

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

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

вопрос, ждать и поощрять. Как только будет повторена модель взрослого или что-то 

приближенное к ней, надо отдать желаемый предмет ребенку - он получил награду в виде 

интересной для него игрушки. Таким же образом следует вынимать следующие игрушки. 

Чтобы предложенная выше схема работала, важно ответственно отнестись к этапу отбора 

«интересных игрушек» в мешочек!  

Следующим вопросом, которым овладеет ребенок, может быть «Где ...?». Здесь можно 

прятать интересные для ребенка предметы по комнате и устраивать поиск, приговаривая 

«Где (например) мячик?». Найдя, назвать место и поменяться ролями. Такие поиски еще 

и повод повторить предлоги. 

Крайне важным и необходимым является умение ребенка использовать приобретенные 

знания в практической деятельности в повседневной жизни. Так, на уровне структуры  

предложения, пользуясь своими коммуникативно-речевыми навыками, ребенок должен 

уметь: управлять своими действиями (а лучшим советчиком на этом этапе -  комментарий 

собственных действий с элементами планирования); влиять на поведение других лиц 

(привлекать внимание, отдавать команды, формулировать просьбы, отрицать, отклонять 

предложения); описывать увиденное, пережитое, задавать вопросы.  

 

Уровень 5. Уровень связной речи  

Задачи  

Образовательные:  

- Развивать  способность  сочетать  предложения,  образуя  рассказ 

 или комментарий;  

- Обогащать речь эпитетами, метафорами, фразеологизмами.  

Коррекционные:  

- Формировать способность общаться с определенными правилами социального 

взаимодействия.  

На уровне связной речи следует начинать работу по введению в активную речь ребенка 

таких слов как: «сначала», «в начале», «потом», «дальше», «наконец», «в конце», 
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«напоследок», «в конце концов ». Такие вводные слова необходимы при работе с 

сюжетными картинками, сочетании двух взаимосвязанных содержанием событий. 

Необходимо убедиться: устанавливает ли ребенок  причинно-следственные связи, 

понимает ли какое из двух действий является первым и вызывает следующее («Курица 

сидит на яйцах - у нее вылупятся цыплята», «Сначала у нас было яблоко, а потом остался 

огрызок», «Солнце садится - на улице становится темно» и т. д.) Повседневная жизнь 

богата такими причинно-следственными связями, которые следует использовать, как 

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

закономерностях в ближайшем окружении. Так, вербальная продукция (взрослого и 

ребенка) может быть сложносочиненными или подчиненными предложениями, а может 

принимать форму взаимосвязанных предложений - рассказы.  

Первое, что полезно и эффективно использовать в работе - недавний опыт ребенка. 

Поэтому важно поощрять умозаключения и комментарии ребенка, такие как: «Я помыл 

руки и сажусь обедать» или «Сначала нужно вымыть руки. Затем можно садиться за стол 

». При необходимости, на начальном этапе, опыт ребенка можно подкрепить 

фотографиями или рисунками, создав небольшую книжечку (альбом) и назвав ее, 

например, «Что сначала, а что потом», которая впоследствии «вырастет» в рассказе о 

выходном дне или  о походе в зоопарк .  

На уровне связной речи уместно активно использовать сюжетные картинки; сначала 

упорядочить их, а затем, на основе их последовательности, научить ребенка строить 

рассказ.   

Работая с книгой и обучая ребенка пересказывать содержание прочитанного для него, 

следует использовать иллюстрации как наглядную опору для перевода. Можно 

переводить содержание рассказы или сказки в кругу детей, поощряя каждого дополнить 

общий рассказ, добавляя к нему предложения по очереди.  

Стоит уделить должное внимание обогащению речи ребенка эпитетами, метафорами, 

фразеологизмами из народного творчества. Стоит объяснить их содержание и поощрять 

употреблять в речи, начиная с простейших сравнений («белый, как снег», «медленный, 

как черепаха» и т. д.)  

Драматизация и инсценировка - отличный способ наглядного изображения сюжета 

сказок, рассказов, реальных событий и хороший помощник в обучении ребенка с 

аутизмом связном речи.  

Необходимо  подчеркнуть важность и необходимость:  

• поощрять и учить ребенка с РАС активно использовать приобретенные 

коммуникативно-речевые навыки, переносить их на новые ситуации и адаптировать к 

потребностям социального взаимодействия;  

• создавать и поддерживать комфортные для ребенка условия общения;  

• организовывать среду и активность детей таким образом, чтобы потребность во 

взаимодействии оставалась актуальной;  

• помнить, что процесс коммуникации должен быть веселым и приносить удовольствие 

ребенку.  
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2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Социально–коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста представлены четырьмя разделами:  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 
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• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного 

возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В 

рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание 

игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-

заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила 

игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не 

всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 
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3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости 

убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний 

адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, 

может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 

обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою 

страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам 

содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, 

аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-

этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном 

руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на 

оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую 

школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и 

некоторыми научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 
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− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать 

их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в 

обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в 

интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса 

труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, 

планирует основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. 

Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, 

испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно называет 

предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 
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Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, 

отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей 

как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде 

и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, 

как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, 

связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 

понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства 

(цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о 

труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 
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поведения, связанных с проявлением активности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется 

на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и 

пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по 

проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, 

желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за 

руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному 

переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает 

и называет дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои 

знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 

соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет 

правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 

не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную 

или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при 

переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 
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неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет 

самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, 

ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, 

но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и 

соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и 

спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения 

на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки 

(большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, 

снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости 

окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание 

правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона 

на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет 

представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких 

участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном 

месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные 

последствия их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, 

в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного 

отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы поведения и 

выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 
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распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать 

кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 

«Социально–коммуникативное развитие» с ребенком с РАС 

 

Направления коррекции социально-эмоционального развития ребенка с РАС  

С целью преодоления трудностей социально-эмоционального развития у детей с 

нарушениями аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

 содержательную  последовательную  психолого-педагогическую работу в этом 

направлении, а именно:  

Уровень 1 - выделение себя из окружающей среды;  

 

Образовательные задачи:  

- Формировать у ребенка представление о собственном теле;  

- Развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и 

элементарного осознания себя в нем.  

Коррекционные:  

- Формировать умение ребенка выделять себя в окружающей среде: чувствовать 

собственное тело (незрелую, но, тем не менее, надежную схему тела); выявлять реакции 

на различные раздражители; уметь выделить из окружающей среды предметы и 

манипулировать ими. При этом важно все усилия направлять на то, чтобы обогащение 

тактильных, вестибулярных, зрительных и звуковых впечатлений ребенка 

осуществлялось с целью получить хотя бы кратковременную улыбку ребенка.  

- Корректировать полевое поведение ребенка.  

а) развитие у ребенка схемы тела.  
Для этого следует применить, прежде всего, стимулирование ощущений, поступающих от 

отдельных частей тела ребенка при мягких взаимодействиях со взрослым за счет 

дифференциального массажа ребенка, рефлекторного схватывания и удержания ним 

мягких и теплых предметов. Такие действия подготовят появление касательного 

ощущения, что заставит ребенка наталкиваться и схватывать одной рукой другую, 

схватывать колено, отыскать свои ступни, находить большой палец и т.д.; возможно, 

ощупывать лицо взрослого, свое лицо в положении на спине, на коленях, на руках у 

взрослого. В результате такие действия могут стать предпосылкой для формирования у 

ребенка потребности в общении со взрослым.  

Развивать элементарное чувство ребенком собственного тела путем отработки в нем 

чувства равновесия, глубинной чувствительности, что дает ему возможность 

почувствовать проявления отдельных частей тела. С этой целью очень постепенно и 

очень осторожно, под тихую музыку, в игровой форме вызвать у ребенка желание 

выполнять доступные ему танцевальные движения («пружинку», «боковые 

переступания»), осуществлять повороты кистей рук, вращение), откликаться на легкое 

отстукивание взрослым ритмов на его груди (с одновременным пением ритмичной 

песенки). Все это может вызвать у него определенное удовольствие, радость, чувство 

защищенности, а также - улыбку при приятных для него манипуляциях (подбрасывании, 

щекотании).  

В дальнейшем (за счет многократных повторений) формировать умение ориентироваться 

в схеме собственного тела («Вот это (соответствующий жест) носик. Покажи, где носик?" 
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Можно взять пассивную руку ребенка и направить  ее к носику. При этом следует 

стимулировать у ребенка желание рассматривать свое отражение в зеркале; затем 

формировать внимание малыша к лицу членов семьи («Где носик? Где носик у мамы?» и 

т.п.). Результаты такой работы в значительной степени зависят от состояния понимания 

малышом обращенной к нему речи. Поэтому речь взрослого должна быть максимально 

адресована ребенку и включать в себя одобрения, касающиеся его личности, а также 

положительную оценку его действий  и с частым называнием ребенка по имени.  

Отрабатывать выражение лица, позы и жесты тела, формировать речи в сочетании с 

движениями тела, включая бег, прыжки, зрительное сосредоточение на одних и тех же 

объектах (шарфик, расположен между ребенком и взрослым, воздушный шарик и т.п.). 

Такая работа будет готовить постепенное развитие у ребенка умения использовать 

невербальные типы поведения как средства регуляции социального взаимодействия.  

Длительно, с многократными повторами формировать у ребенка предпосылки не избегать 

взгляда в лицо человека. Сначала тактично побуждать ребенка, хотя бы в течение 

короткого времени, наблюдать за предметами, которые перемещают взрослые 

(горизонтально, сверху вниз и т.д.); фиксировать их взглядом, искать предмет, когда он 

исчез; следить за игровыми действиями других детей,  не присоединяясь к ним; не 

отворачиваться, когда его позовут, а услышав имя матери, поворачивать голову на 

знакомый голос; реагировать на «Иди ко мне», поднимая ручки, а также протягивать 

руку, чтобы показать, что она держит в руке, посылать воздушные поцелуи и тому 

подобное. Формировать у ребенка умение жестом указывать на предметы по просьбе 

взрослого.  

Учить ребенка правильно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы 

окружения: не обнюхивать, не облизывать и тому подобное. Основной задачей при этом 

является обучение ребенка приемам подражания. При этом имитация на ранних этапах в 

основном - невербальная, на более поздних - невербальная и вербальная. Имитационная 

подготовка заключается в обучении малыша наблюдать за тем, как другие дети сидят, 

едят, прыгают, рисуют и тому подобное. В результате у ребенка путем показа-

демонстрации и прямого поощрения подражания и воспроизведения двигательных 

действий взрослого развиваются произвольные движения. Отработанные навыки 

отшлифовываются дома еще до того, как ребенок начнет участвовать в 

непродолжительной коллективной деятельности за пределами семьи.  

Корректировка двигательного полевого поведения ребенка, (например, блуждание по 

комнате без всякого занятия) осуществляется с помощью введения в его 

нецеленаправленную деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 

материалом. В то же время постоянно корректировать способность к изоляции ребенка, 

которую он осуществляет с помощью двигательных стереотипов (особенно при 

осуществлении режимных моментов) и набора аутостимулирующих действий 

(расшатывание, прыжков, тряски руками и т.д.). б) развитие у ребенка ощущение руки  

Важно систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь попросить, 

протягивая руку и выполняя хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), 

продолжать довольно долго играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями). В 

дальнейшем, учить ребенка держать игрушки (одной, двумя руками), отпускать игрушки, 

изготовленные из различных материалов (дерева, резины, ткани, полиэтилена). 

Корректировать навязчивые движения рук, характерные для аутичного ребенка: 

вращение перед глазами кистями рук, сосание пальцев и тому подобное.  

Следует применять комплекс задач, направленный на развитие кинетической 

организации двигательных действий ребенка. Эту работу можно начать с несложных (но 

не для аутичного ребенка) задач - обучение навыкам самообслуживания и навыкам 

бытового поведения (мытье рук, умывание и чистка зубов, сортировки белья в комоде; 

вытирания пыли и т.п.). В дальнейшем переходить к формированию все более сложных 

кинетических программ, направленных на развитие моторной сферы ребенка. У детей 
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старшего возраста корректировать недостатки осмысления предмета как объекта 

манипуляций и целенаправленных действий. Для этого у ребенка формировать, прежде 

всего, умение ориентироваться в квазипространственномполе (собирать пазлы, вкладки, 

делать вышивки, открывать засовы, наливать жидкость) и при этом стараться, насколько 

возможно, согласовывать движения различных частей тела.  

Взрослый может побудить ребенка перераспределять пальцы руки на игрушке с помощью 

различных по величине, толщиной и объемом предметов; захватывать предмет двумя, 

тремя пальцами. Для развития тактильной чувствительности руки можно подбирать 

предметы, различные по своим качествам (материала, фактуре, плотности, упругости); 

использовать игры с детским кремом, который малыш может размазывать на различных 

поверхностях (зеркальце, резиновом коврике, мисочке). Важно также развивать 

координацию движений руки путем обучения ребенка выкладывать, а затем составлять в 

ведерко различные предметы, снимать и нанизывать на стержень кольца пирамидки, 

разъединять на части матрешки, бочки, деревянные яйца, формочки для песка и тому 

подобное.  

в) формировать у ребенка реакции на различные раздражителиокружающей среды 
(слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные) в процессе восприятия предметов и 

манипулирования ими.  

Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты «комплекса оживления» 

можно с помощью игры-забавы с воздушными шариками разного цвета, напев ребенку 

песенок, напев тех гласных звуков, которые есть в речи ребенка, чтением стихотворных 

потешек. При этом - по очереди использовать игры, вызывающие «комплекс оживления», 

и молчаливое присутствие взрослого в поле зрения ребенка.  

Планомерно развивать у ребенка умение прислушиваться к голосу взрослого, искать и 

находить глазами источник звука. Применять: детские песенки, сказки, стихи, 

содержанием которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики («Мишка-

косолапый», «Серенькая кошечка», «Дудочка» и т.п.).  

 Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предвидение - учить 

прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам, которые звучат; прислушиваться к 

низкому и высокому звучанию музыкальных инструментов,  к танцевальным и 

спокойным мелодиям. Учить различать и ориентироваться на интонацию: мягкую и 

суровую, вопросительную и побудительную, а также интонацию запретов и поощрений.   

Учитывать в коррекционной работе то, что большинство детей с аутизмом имеют 

хороший слух и особое влечение к музыке, что будет способствовать появлению у 

ребенка (в случае удачных музыкальных попыток) уверенности в себе, чувства радости и 

удовольствия. Корректировать повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители. 

При этом важно учитывать, что малыш одновременно может быть очень чувствительным 

к слабым раздражителям (не переносят шум бытовых приборов, капание воды и т.п.).  

Много времени стоит уделять развитию у малыша зрительного предсказания - состояния 

ожидания того, что предмет вот-вот появится в определенном месте, умение находить 

полузапрятанную игрушку, затем - полностью спрятанную. В дальнейшем побудить 

ребенка ждать появления игрушки, спрятанной в другом месте. Учить ребенка следить за 

движением игрушки, которая падает.  

Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, стимулировать зрительное 

сосредоточение на предмете, формировать сенсо-моторные функции (размещение 

вкладышей, близких по форме в соответствующих отверстиях, нанизывание колец, 

которые изменяются по величине, раскладывание однородных предметов разной 

величины на две группы и т.д.).  

Параллельно с применением индивидуальных программ по развитию у ребенка умения 

выделять себя из окружающей среды, создавать условия для стабилизации его 

эмоциональной сферы.  
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Уровень 2 - допуск другого человека в свое пространство;  

Образовательные:  

- Формировать способность обращать внимание на яркие игрушки и предметы, их 

свойства;  

- Развивать умение в различных действиях с предметами, совместного и 

самостоятельного их выполнения, способность действовать по образцу.  

Коррекционные:  

- Развивать чувство принадлежности как собственного физического тела, так и 

принадлежности других предметов и людей;  

- Формировать способность к принятию другого человека. Эмоции, сопровождающие 

этот процесс - выборочная терпимость, чувство безопасности, заинтересованность;  

- Преодолевать ограниченные интересы по определенному предмету;  

а) формировать у ребенка чувство принадлежности ему объектов окружающей 

среды.  
  Развитие чувства принадлежности различных предметов окружающей среды следует 

осуществлять с учетом трудностей понимания аутичным ребенком обращенной речи. 

Сначала развивать у малыша умение обследовать окружающую среду и ориентироваться 

в ее предметном мире. Эту работу следует осуществлять с помощью многократных 

повторений и, опираясь на комментирующую и обращенную речь взрослого, прежде 

всего, матери: «Посмотри, это (соответствующий жест) - часы. Часы говорит: цок-цок.  

Где часы?»; «Птичка (соответствующий указательный жест взрослого). Какая красивая 

птичка». «Где птичка? Покажи»и т.п.). Формировать у ребенка элементарный интерес к 

игрушкам и к другим, предметов окружающей среды. Далее принимать названия тех 

предметов, которые ему хорошо известны («Это - кукла. Кукла - твоя. Где твоя кукла? 

Покажи»).  

Обеспечивать (с помощью многократных, длительных повторений ситуации) привыкания 

ребенка к людям, которые окружают мать и которых малыш начинал бы воспринимать 

как ее продолжение. Постепенно осуществлять отлучение ребенка от матери на все более 

длительное время. Формировать адекватное поведение в менее стабильных и более 

сложных (чем домашние) ситуациях: выход в гости, поездка в транспорте, встреча с 

другими детьми на площадке и тому подобное. То есть, всячески, с помощью различных 

методов способствовать менее болезненному выходу ребенка за пределы привычного для 

него семейного круга. Формировать такое поведение ребенка, которое помогло 

уменьшить его агрессивные реакции, направленные на себя и других (вспышек гнева, 

стереотипных действий, вызывающих вред как малышу, так и другим). Формирование у 

ребенкаэлементарного образа себя и другого (обобщенного образа человека) может 

происходить с помощью игр, направленных на: наблюдение в зеркальце и опознания 

ребенком себя и других детей и взрослых; на формирование отношения ребенка к своему 

зеркальному отражению и к отображению других людей; развивать его поведение перед 

зеркалом в различных ситуациях. Когда ребенок начнет реагировать на зеркало и на свое 

отражение в нем, тогда взрослый, показывая на его отражение в зеркале, называет его 

имя: «Посмотри, кто там? Это - Оленька. Где Оленька? Покажи ». При этом если кто-то 

из детей в начале этой работы может даже не посмотреть на свое отражение в зеркале и 

стремится заняться чем-то другим, но рано или поздно малыш начнет проявлять интерес 

к своему отражению. Только после этого к игре «Кто в зеркале?» присоединяем взрослых, 

а потом и детей из близкого окружения ребенка.  

Всячески поддерживать стремление ребенка (по подражанию или самостоятельно) 

обозначить другого человека определенным буквосочетанием, а затем назвать его имя. 

Развивать внимание к другому человеку (к его внешности и действиям) и умение 

подражать его элементарным действиям. На этой основе в дальнейшем возможно 
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осуществление формирования у ребенка умения вносить элементы самодеятельности в 

собственные функциональные и игровые действия.  

Важно учить ребенка адекватным методам восприятия и обследования живых и неживых 

предметов окружения. Основной задачей при этом является обучение малыша приемам 

подражания действиям взрослого. Важно, чтобы и взрослый по возможности 

присоединялся к отражающим действиям ребенка и имитировал их. Учить ребенка 

узнавать себя и близких взрослых на фотографиях.  

Применять планомерное сотрудничество ребенка со взрослым для того, чтобы у него 

перед глазами всегда был эталонный вариант, с которым он хотя бы изредка пытался 

сравнить свое изделие и другие результаты своей деятельности, а также созерцать 

действия, движения взрослого, слышать его мысли. Партнерство с ребенком в различных 

совместных с ним делах помогают успокоить и дать ощущение защищенности.  

б) формирование у ребенка чувство собственности.  

Формировать у ребенка умение различать принадлежность предметов ему и членам его 

семьи, стимулируем элементарные проявления у него чувство того, что определенные 

предметы принадлежат именно ему, то есть формируем чувство собственности. Для этого 

используем ситуацию, когда у ребенка кто-то забирает ее игрушку. Тогда ребенку нужно 

объяснять, что свою игрушку он должна отстаивать, крепко держа ее в руках. Вероятно, 

что потеря игрушки породит у ребенка мысль о том, что игрушка принадлежат именно 

ему. Сопротивляясь, ребенок убеждается в знаниях о том, что что-то, с чем он действует, 

принадлежит ему. Желательное поведение ребенка должно быть смоделировано и 

повторено многократно. Важно при этом формировать у ребенка понимание того, что у 

него есть свое место за столом, свой уголок для игры, свои кроватка, чашка, одежда и т.д., 

а, следовательно, способствовать развитию представления ребенка о себе как обладателя 

определенных вещей. Это не проявление жадности, себялюбия, как иногда 

интерпретируют такое поведение малыша взрослые, а рост его знаний о себе и об 

окружающем мире. В дальнейшей жизни оценочные представления, доступные его 

пониманию, он сможет переносить на аналогичные ситуации в новой группе лиц, 

которой, возможно, должен будет общаться.  

Одновременно необходимо обучать ребенка учитывать аналогичные права других людей. 

С этой целью использовать игру, задачей которой является сформировать у малыша 

умение просить что-либо у сверстника.  

Предотвращать / корректировать фиксацию циркулярных (повторяющихся) реакций, 

возникающих у ребенка в результате захвата им определенными сенсорными 

ощущениями (не возит машинку, а изо дня в день крутит ее колесики: не строит башню 

из кубиков, а стереотипно раскладывает их в однообразную горизонтальную цепь и т.д.). 

Это негативно влияет на возможность формировать у него знания о разных предметах и 

расширять границы принадлежности ему этих предметов. Основное требование при 

осуществлении этого направления коррекционной работы - сравнивать ребенка ни с кем-

то другим, у кого лучше получается, а с ним самим, когда есть улучшения в чем-то 

(«Сегодня свою машинку ты нагрузил лучше, чем вчера»).  

Формировать в словаре ребенка (сначала в импрессивном, а затем и в экспрессивном) 

слово «Мой». При этом следует помнить, что местоимения в активной речи и у ребенка с 

типичным развитием появляются относительно поздно. Дети же с аутизмом в течение 

долгого времени говорят о себе, используя в основном первое и второе лицо 

единственного числа или обозначают себя словами мальчик или девочка. Поэтому нужно 

формировать у ребенка местоимение «Мой» после определенного овладения им 

местоимениями «Он», «Она», «Я». Эту работу нужно осуществлять обучая ребенка 

называть:  а) членов семьи («Моя мама, Мой папа, Мои дедушка и бабушка»);   

б) собственные части тела перед зеркалом («Мой рот, Мой нос, Мой локоть, Моя нога, 

Моя рука, Мой глаз, Мои волосы;), а затем –   

в) предметы, принадлежащие ему (« Моя собачка, Моя пирамидка, мое платье).  
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Дальнейшая работа направлена на овладение ребенком умения называть членов семьи, 

части тела и предметы, принадлежащие другому лицу («Твой папа, Ваша бабушка, Твои 

родственники»). Это положит начало изменения отношения ребенка к себе и к другим и 

формировать у него ощущение своей принадлежности к определенной группе людей.  

Уровень 3 - становление социального взаимодействия;  

Образовательные:  

- Формировать способность к расширению пространства «Я»;  

- Формировать половую идентификацию и дифференциацию посредством использования 

специальных игр и игрушек;  

- Формировать  стремление  вести  себя  соответственно  своей половой 

принадлежности.  

 

Коррекционные:  

- Формировать реакции на эмоционально-словесные контакты с окружающими людьми;  

- Развивать способность идентифицировать себя с другим человеком (благодаря 

идентификации ребенок в определенной степени начнет обращать внимание на чувства 

взрослого или другого ребенка, на их переживания, возможно, попытается поставить 

себя на их место);  

- Культивировать и поддерживать проявления симпатии и привязанности ребенка к 

сверстникам, предотвращая при этом возникновение проявлений эмоциональной и 

физической агрессии.  

В процессе этой работы взрослые должны быть готовы к ощущению в них отсутствия 

хотя бы небольшого движения в налаживании ими взаимодействия ребенка с 

окружающей средой. Однако, несмотря на это, должны планомерно и целенаправленно 

осуществлять его путем привлечения внимания ребенка к самому себе, к взрослым, к 

другим детям:  

а) привлекать внимание ребенка к взрослым людям.  
Начинать формирование этого процесса путем присоединения взрослого к стереотипному 

поведению малыша, что облегчит ему устанавливать контакт глаз, развивать 

взаимодействие, позволит участвовать в детской игре. При этом взрослый подхватывает 

заинтересованность ребенка так, как будто сам интересуется именно тем предметом или 

иной ситуацией, на которую ребенок обратил внимание. С этой целью ему необходимо, 

так сказать, «подключиться» и попытаться с помощью эмоционального комментария 

придать новый смысл тому, с чем ребенок действует или на что смотрит. Учить ребенка 

переходить к элементарной совместной деятельности со взрослым, подчиняясь хотя бы 

некоторым его требованиям. В то же время формировать у ребенка умение обращаться к 

взрослому из близкого окружения за помощью, смотреть на него, отыскивать его 

взглядом, понимать его ситуативные невербальные подсказки (жесты, интонацию, 

направление взгляда и т.п.). Постоянно обращать внимание малыша на других людей, 

особенно, в связи с той или иной эмоционально-коммуникативной ситуацией: вызвать у 

ребенка улыбки, вокализации, жесты с намерением привлечь внимание; выражения лица, 

контакт глаз; доступны единицы высказывания и понимания речи.  

Формировать у ребенка умение сосредотачиваться на лице матери с помощью того 

сильного беспокойства, которое у него вызывает отсутствие связи с матерью и 

удовольствие, когда она появляется. Пытаться всячески направить взгляд ребенка на лицо 

матери. Формировать способность реагировать на ее эмоционально-словесное поведение 

- на разные тембры ее речи и на ласковые слова, обращенные к ребенку. С помощью 

различных методов осуществлять систематическое формирование у малыша 

привязанности к матери.  

Целенаправленно, в процессе каких-либо совместных игр или действий обеспечивать 

взаимодействие ребенка с близкими взрослыми. Многократно формировать у ребенка 
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желание хотя бы эпизодически экспериментировать с частями лица взрослого, его тела, 

одежды; обследовать волосы, гладить его, не агрессивно щипать, растягивать нос и уши, 

стучать по конечностям взрослого руками и ногами. В то же время на этапе установления 

контакта подбирать безопасную дистанцию для общения и ненавязчиво демонстрировать 

свою коммуникативную готовность, каждый раз обязательно начиная с того 

психического уровня, на котором находится ребенок. В дальнейшем формировать у 

ребенка идентификацию и дифференциацию с семьей посредством развития чувства 

принадлежности и защищенности, что может стать основой его покоя.  

Формировать действия, направленные на умение ребенка различать имена родных людей 

и отличать имена «своих» от имен «чужих». Во взаимодействии малыша с другими 

людьми, которые часто называют его пол и имя, развиваем у него ощущение 

безопасности и доверия. Формировать умение откликаться на свое имя, произносить имя 

или соответствующее ему звукосочетания; демонстрировать разное реагирования на 

собственное и чужое имя.  

б) развивать умение привлечения внимание ребенка к самому себе.  

Учить ребенка во взаимодействии со взрослыми реагировать на свое имя, произнесенное 

ими с разной интонацией. Для этого от имени ребенка нужно начинать как обращение с 

ним  с поощрения («Петя - хороший мальчик!»), Так и осуждение за его недозволенные 

действия.  

Формировать у ребенка (с применением для этого в основном невербальных приемов 

построения контакта) умение реагировать на свое и чужое отражение в зеркале: 

заинтересованно разглядывать, наблюдать за действиями, реагировать на мимику 

взрослого, на вопрос «Где Катя? указывать в зеркале. Использовать для этой цели игру со 

сменой внешнего вида ребенка с последующим самоузнаванием.  

Формировать у ребенка ощущение присутствия другого. Осознание того, что его 

присутствие не является угрожающим способствовать возникновению и развитию у 

малыша чувство безопасности и доверия к пребыванию в общем пространстве с другим. 

Формировать элементарные социальные навыки (прощание «Пока-пока», приветствия и 

т.д.) с целью ослабления отгороженности ребенка от окружающего мира и 

защищенности, что может стать основой его покоя.  

в) развивать умение привлекать внимания к другим детям.  

В то же время, начиная с возраста младенца, формировать и расширять пространство «Я» 

ребенка за счет становления контактов с другими детьми. Для этого взрослый ласково 

разговаривает с тем ребенком, на которого изредка смотрит аутичный ребенок. Если 

зрительное сосредоточение вызвать не удается, то взрослый, поддерживая аутичного 

ребенка, слегка подталкивает его к другому ребенку и обхватывает руками его лицо. 

Другой способ помочь ребенку зрительно сосредоточиться - показать интересную яркую 

игрушку со стороны другого ребенка. Формировать посильные средства взаимодействия 

детей (прикосновение, использование тех или иных невербальных  действий, регуляция 

интонаций и другие просодические элементы). Развивать внимание и общее 

взаимодействие с другими детьми, стремление и умение, хотя бы на непродолжительное 

время включаться в разные виды игр.  

Уровень 4 - способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Образовательные:  

- Формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности;  

- Развивать способность анализировать свое и чужое поведение;  

- Формировать элементарные умения следовать положительному поведение взрослых и 

детей.  

Коррекционные: 

- Корректировать методы и способы воздействия на другого человека с целью привлечь 

его внимание к себе, к своей деятельности;  
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- Формировать способность в доступной форме адекватно эмоционально отвечать на 

события, ситуации и эмоции другого человека и тому подобное.  

Здесь важно поддерживать наименьшее стремление ребенка подражать позитивному 

поведению взрослых и сверстников, попытки объединиться с ними для совместной 

деятельности. Подпитывать интерес малыша к содержанию и формам человеческих 

взаимоотношений и, особенно к правилам поведения в обществе.  

Развитие способности ориентироваться в том, что для его «Я» является полезным, а что 

вредным, умение сопротивляться негативным воздействиям и самостоятельно уменьшать 

эти влияния; постигать значение слова «мой»; проявлять ревность («Это мой мяч», «моя 

мама» и т.п.).  

Необходимо также формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности, 

проявлять инициативу, стремление получить в ней ведущую роль, выгодно 

продемонстрировать себя, стремиться получить одобрение. Содействовать началу 

возникновения у ребенка личных действий, основываясь на определенной 

самостоятельности и объективироваться требованием «Я сам». Оказывать этим 

действиям малыша неизменно положительную оценку.  

Важно учить ребенка анализировать («вычислять») свое и чужое поведение. Такую 

работу в ее элементарной форме необходимо начинать как можно раньше. При этом 

учитывать, что ребенок с аутизмом этого возраста уже способен проанализировать 

ситуацию (в некоторых случаях даже лучше, чем здоровые сверстники). Однако, пока он 

поймет, что происходит, ситуация уже меняется и ее действия оказываются неуместными. 

При этом стоит помочь ребенку справляться с возможными резкими вспышками гнева и 

ухода от общения, возникающих вследствие возможных насмешек со стороны 

окружающих.  

Надо также формировать у ребенка понимание того, что его родители, педагоги, друзья 

хотят видеть его «именно таким», «именно хорошим» (развиваем у ребенка образ себя). 

Формируем понимание разницы между «я - хороший» и «я - плохой». Важно объяснять, 

что задачу не всегда и не сразу можно выполнить хорошо, что даже взрослые люди могут 

выполнить что-то плохо, но затем постараться и выполнить это хорошо, без ошибок. При 

осуществлении всех видов деятельности объяснять ему ситуацию взаимодействия как 

безопасную и нужную для того, чтобы он стал «еще лучше». Активно использовать 

совместные занятия с привлечением музыкальных, арттерапевтических средств и игр с 

пластическими материалами, (в случае удачных попыток) повышать его адаптационные 

способности к повседневной жизни.  

Необходимо учить ребенка реагировать и учитывать оценки взрослого, определять, что и 

как у него получилось, оценивать элементарный результат своей деятельности.  

Важно поддерживать малейшие желания подражать взрослому, учить вносить в свои 

действия элементы самодеятельности (подождать, пока взрослый не подойдет, не 

поддаваться истерике в случае отказа в чем-то желаемом). Вводить в доступную игровую 

деятельность ребенка элементы ролевой игры с отображением в них несложных 

человеческих отношений. Учить ребенка элементарному умению переходить к 

совместной деятельности со взрослым, подражать взрослому, быть похожим на него, 

воспроизводить его эмоциональные поведенческие реакции. Развивать у ребенка умение 

влиять на окружающих: любыми средствами привлекать внимание взрослого к себе, 

правильно реагировать на его просьбу: «Не плачь», «Успокойся» и др. Формировать 

невербальные средства общения, в первую очередь, указательный жест, 

сопровождающееся соответствующей эмоцией ребенка. Отрабатывать и адекватно 

использовать утвердительную и отрицательную частицу «да» и «нет» в сопровождении 

доступных ему эмоционально-выразительных реакций.  

Нужно также формировать умение распознавать и соответственно реагировать на 

простые эмоции окружающих людей и обозначать их различными звукосочетаниями; 

формировать элементарные навыки понимания малышом форм эмоционального 
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поведения матери и других взрослых из близкого окружения. Необходима и стимуляция 

воспроизведения элементарного комплекса эмоциональных поведенческих реакций в 

общении с матерью.  

Важным направлением работы становится всяческая поддержка имеющихся у 

большинства детей с аутизмом отдельных разобщенных реакций на обращение взрослого, 

попытки вступить в контакт, наличие малейшего спонтанного поиска обмена радостью, 

интересами или достижением.  

Надо также помочь ребенку адаптироваться к новым социальным условиям жизни, 

ориентироваться в некоторых моральных требованиях, учитывать их в своих поступках, 

дифференцировать социально утверждаемое и неодобряемое поведение. Это смягчит 

значительные, а иногда непреодолимые, трудности в налаживании контактов со 

сверстниками, в товариществе с определенным кругом детей, в определении своей 

приверженности или неприязни к другим людям.  

Ради получения ребенком положительного опыта деятельности необходимо осуществлять 

целенаправленное сопровождение его предметной деятельности и игры (пытаться 

завершить дело, в доступной форме обращаться за помощью, искать необходимый 

материал). В этой связи необходимо обеспечить взвешенное отношение взрослого к 

подбору игрушек и предметов, продумывать цели с позиции степени их сложности, 

пристрастного отношения к организации детской деятельности.  

Стоит также создавать благоприятные условия для развития детской самооценки. 

Партнерство с ребенком в различных совместных с ним делах поможет наполнить его 

представлениями о собственных возможностях, успокоит и добавит чувство 

защищенности.  

Уровень 5 - способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением).   

Образовательные:  

- Развивать умение руководствоваться в поведении контекста отношений; - Формировать 

элементарную рефлексию.  

Коррекционные 

- Развивать способность управлять собственными действиями и поведением;  

- Формировать умение подчиняться социальным правилам;  

- Формировать элементарную саморегуляцию при решении жизненных проблем, 

способность к совместной деятельности, в элементарной эмоциональной рефлексии.  

а) формирование у ребенка умения регулировать свои действия.  
На этом этапе важно формировать умение ребенка регулировать действия при выборе 

предмета для игр, получить его в руки, использовать для достижения простого 

результата. При этом с помощью простых задач важно учить ребенка результативным 

действиям. Для этого ребенку, например, можно показать пирамидку в собранном виде. 

Затем на его глазах снять и снова надеть все кольца на стержень пирамидки. Свои 

действия сопровождать словами: «Была пирамидка, кольца сняли - нет пирамидки. 

Сейчас снова соберем пирамидку. Будем кольца на стержень надевать. Вот так!». Затем 

снова разбираем и собираем пирамидку. И только потом предлагаем ребенку самому 

осуществить необходимые действия.  

Эту работу можем осуществить, используя естественные жизненные ситуации. Например, 

когда ребенок просит пить, то можно, поставив перед ним тарелку и чашку, предложить: 

«Смотри, вот чашка, а вот тарелка. Куда Машеньке налить водички? В тарелочку? В 

чашечку? Куда? Покажи».  

Важно формировать умение ребенка управлять такими своими эмоциями, как 

раздражение, гнев, приступы ярости. Для этого взрослому необходимо быть 

внимательным и осторожным при ограничении ребенка в поведении и вовремя 

успокаивать его, не давая расстроиться из-за неудачи, стремиться избегать воздействия 



67 
 

чрезмерно сильных раздражителей, которые усиливают его оборонительное поведение 

(предотвращения и ухода).  

С целью эмоционального развития с элементами регуляции эмоциональных состояний 

надо продолжать работу, направленную на коррекцию эмоциональной сферы ребенка: 

обогащение спектра его эмоциональных проявлений, способность к мимическому 

подражанию и эмоциональному отклику, взгляд в глаза, способность понимать 

выражение лица или интонацию речи.  

Нужно также формировать умение ребенка руководствоваться своими действиями 

образцами поведения значимого взрослого, развивать тенденцию к подражанию, 

стремление быть похожим на него, сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности взрослого.  

б) формировать социально приемлемое поведение.  
Важно развивать у ребенка умение в своем поведении руководствоваться контекстом 

отношений с другими людьми, а именно:   

• понимать поло-ролевые стандарты поведения;  

• иметь представление о себе в прошлом, настоящем и будущем времени;  

• понимать доступные ему права и обязанности;  

• формировать чувство оптимальной дистанции в отношениях с разными 

людьми;  

• признавать определенные границы допустимого поведения, регулировать 

социально неприемлемые его формы;  

• поддерживать желание ребенка быть признанным другими, одобряемым 

ими. 

 Нужно  осуществлять  также  коррекцию  нарушений  социально- 

эмоционального поведения: отрабатывать ее невербальные типы: взгляд глаза в глаза, 

выражение лица, позы и жесты тела, формировать мотив и интерес ребенка к людям, 

различных сфер жизни распространять его интересы, обучать социальным правилам. 

Подчеркивание и поощрение поведения ребенка, положительные оценки результатов 

проделанной ним работы положительно влияет на формирование у него чувства 

самоуважения относительно своего «Я» и понимание того, как он должен вести себя 

среди других людей. 

Социально-эмоциональное развитие детей с аутизмом становится определяющим на их 

пути к миру разнообразных возможностей и приобретении нового опыта 

жизнедеятельности вместе с другими людьми. Определяющую роль в этом процессе 

играют те взрослые, которые занимаются ребенком. И чем лучше они понимают, как ему 

помочь и раскрыть его потенциальные возможности, тем успешнее будет интеграция в 

общество такого ребенка. Качество той работы, которую делают специалисты, имеет 

очень большое значение для дальнейшего включения ребенка в социум и оптимальной 

адаптации в нем. 

 

Направления развития игровой деятельности ребенка с РАС 

С целью развития игровой деятельности детей с расстройствами аутистического спектра 

можно выделить несколько уровней в освоении ребенком игр от пассивного участия и 

обязательной поддержки взрослого в играх в активном игровом взаимодействии с 

педагогами и другими детьми. В зависимости от способности ребенка входить в новую 

ситуацию и готовности к взаимодействию с взрослым и сверстниками определены 

следующие 4 уровня становления игровой деятельности ребенка с аутизмом:  

Уровень 1 - Налаживание контакта;  

Уровень 2 - Подражание;  

Уровень 3 - Игры с правилами;  

Уровень 4 - сюжетно-ролевые игры.  
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Уровень 1. Установление контакта  
Начальный этап направлен на освоение ребенком стереотипа занятия. Взрослый часто 

вынужден брать инициативу на себя. При этом ребенок может сидеть у взрослого на 

коленях. Основные игры - это ритмические стихи-потешки с эмоциональной 

кульминацией, которые сопровождаются действиями и на которые ребенок эмоционально 

положительно отзывается. Роль ребенка при этом пассивная, но в ходе игр он 

прислушивается к знакомым потешкам, смотрит на других участников, по желанию 

проявляет свою активность, чтобы попросить взрослого продолжать.  

 

Задачи:  

- Формировать целенаправленную активность ребенка;  

- Развивать внимательность ребенка;  

- Формировать положительный эмоциональный отклик;  

- Способствовать формированию базового ощущения безопасности и доверия 

к людям;  

- Способствовать становлению способности к контакту.  

Если ребенка с РАС без надлежащей подготовки принять в группу, то новая среда может 

быть для него стрессогенной, и он будет проявлять проблемное поведение. Поэтому 

крайне необходимо, прежде всего, создать среду, в которой ребенок чувствовал бы себя в 

безопасности.  

Сначала специалист на индивидуальных занятиях постепенно выстраивает общение с 

ребенком, основанное на доверительных отношениях. Эмоциональная связь со взрослым 

не только расширяет представление ребенка об окружающем мире, но и меняет его 

восприятие себя самого. Ребенок начинает лучше понимать свои эмоции, представлять 

результаты своих действий и, как следствие, становится более открытым для общения с 

другими людьми.  

Таким образом, появляется возможность для включения ребенка в групповое занятие, а 

эмоциональный контакт с педагогом становится необходимым «мостиком» для этого. 

Педагог сопровождает и поддерживает ребенка при первом опыте пребывания на 

групповых занятиях, помогает сориентироваться в новой среде, преодолеть страх и 

неуверенность. Сначала время пребывания ребенка в группе должно быть коротким, 

дозированным по насыщенности. На первом этапе, занятия должны быть короткими, что 

позволит ребенку быстрее научиться участвовать в занятии от начала до конца. Если же 

ребенок не готов участвовать в новом для него занятии более несколько минут, 

необходимо предоставить ему возможность присоединяться на определенный 

промежуток времени к детям для того, чтобы поиграть в любимую игру, а потом 

отдохнуть от активной совместной деятельности.  

При введении в группу важно, чтобы ребенок имел возможность сначала понаблюдать за 

тем, что происходит и только потом стать участником занятия. Условия, в которых 

проводится игровое занятие, предоставляют ребенку такую возможность. Находясь в той 

же комнате, что и другие дети, ребенок может не сидеть вместе с другими, а наблюдать 

со стороны. Постепенно он привыкает к новой ситуации и в какой-то момент сам решает 

присоединиться к игре и сделать что-то вместе с другими детьми.  

На занятии ребенка можно посадить напротив других детей; это помогает ему 

сосредоточиться на лицах других участников, на игровых и подражательных действиях. 

Все дети сидят в кругу, ограниченное пространство которого позволяет лучше 

концентрировать внимание и участвовать в деятельности, а короткие задачи облегчают 

регулирования продолжительности участия ребенка в занятии.  

На этапе установления контакта основными играми являются ритмичные. Их цель - 

эмоциональное единение детей и взрослых, подражание эмоций. Ритм играет важную 
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роль в организации поведения ребенка. Игры проходят одна за другой в определенной 

последовательности. Ребенок быстро усваивает их порядок, начинает ждать любимую 

игру, знает, когда занятия закончится.  

Внешний ритм, заданный педагогом, помогает ребенку организовать свою активность: 

многим легче хлопать в ладоши или качать головой в ритме стиха или песни, которая 

звучит. Если движения ребенка подчинены внешнему ритму, ему легче и изменять их по 

ходу выполнения задания: остановиться, когда замолчит педагог, читает стихотворение, 

увеличить темп или изменить само движение. В условиях ритмично организованной 

действия ребенку не предоставляют инструкции, а создают такую среду, в которой он сам 

приобщается к игре и может осуществлять конкретные повторяющиеся движения.  

Таким образом, ритм выполняет функции стимулирования и регуляции, активизируя 

ребенка и побуждая его принять участие в предложенных играх, а также позволяет 

организовать свою активность, соотнести ее с деятельностью других участников занятия.  

Взрослые рассказывают стихи-потешки, сопровождая их простыми движениями 

(покачивание, наклоны, хлопки в ладоши) и привлекают детей к этим движениям. 

Используются стихи с эмоциональной кульминацией, когда надо сделать 

акцентированное движение, или выкрикнуть что-то.  

Хорошо активизирует детей изменение ритма (наличие пауз, изменение темпа). Все это 

помогает ребенку присоединиться к совместной деятельности - сначала эмоционально, а 

затем и собственными движениями.  

Важно, что к ребенку должно быть прямое обращение со стороны взрослого, требование 

выполнить какое-то движение - он выполняет это самостоятельно, восхищаясь ритмом и 

эмоциями.  

 Уровень 2. Подражание  
Следующий этап направлен на усвоение ребенком простых действий с подражанием. На 

этом этапе ребенок становится более активным, инициатива взрослого уменьшается. 

Рассказывая стихи, взрослый инициирует некоторые движения ребенка, а другие 

движения он делает сам. В этом случае избираются ритмичные, сенсорные игры и игры 

на подражание.  

Ритмические игры используются не только на первом этапе занятий. Если дети активно 

участвуют в простых ритмических играх, им предлагают игры на подражание.  

Подражание - необходимая ступень в развитии игровой деятельности ребенка. Обычно 

ребенок усваивает множество таких игр в раннем возрасте, общаясь с мамой. Такие игры 

- важная часть общения и начало совместной игры с родителями и близкими ребенку 

взрослыми. Эти игры готовят ребенка к более сложным играм, где необходимо активное 

взаимодействие, усвоение игровых правил. Кроме этого, они очень необходимы для 

речевого развития.  

Особое внимание уделяется побуждению ребенка к проявлениям собственной 

активности, запоминанию сложных моторно-двигательных программ, специальным 

упражнениям (например, стимулирующих межполушарное взаимодействие).  

 Необходимым условием проведения игровых занятий является наличие эмоциональной и 

сенсорной насыщенности. Педагоги должны постоянно находиться в контакте с детьми, 

эмоционально комментируют ход занятия, заряжают своими эмоциями детей.  

Сенсорные игры - важная часть игровых занятий. Сенсорные переживания являются 

наиболее доступными для любого ребенка, они позволяют привлечь внимание, помогают 

ему пережить эмоциональное единство со всей группой. Сенсорные игры очень 

разнообразны. Можно вместе рассматривать интересный предмет, передавать по кругу 

вибрирующую игрушку, баночки с запахами; накрываться всем вместе покрывалом или 

поочередно накрывать и «искать» детей и тому подобное.  

Сенсорные игры в кругу помогают поднять эмоциональный тонус ребенка, позволяют 

ему увидеть эмоциональную реакцию сверстников и взрослых и, таким образом, 

развивают его коммуникативные способности  
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Одной из важнейших задач на этом этапе является развитие умения ждать своей очереди, 

способность передать яркую игрушку далее по кругу.  

Одни и те же игры в различных группах предполагают различную степень участия и 

помощи взрослого и, таким образом, могут выполнять различные задачи. В одной группе 

дети могут ловить мыльные пузыри, что надувает педагог, или по очереди 

самостоятельно выдувать - здесь стоит предоставить возможность каждому ребенку 

почувствовать эмоциональное состояние других детей, научиться ждать своей очереди. 

Во второй группе та же игра стимулирует также речевую активность: ребенок должен 

попросить баночку с мыльными пузырями. В зависимости от особенностей детей могут 

быть поставлены другие задачи.  

 

Уровень 3. Игры по правилам  
На сложном этапе ребенок готов выполнять простые действия по просьбе педагога, это 

помогает ввести в занятия кроме уже названных ритмических сенсорных и игр на 

подражание, игры на взаимодействие и игры по правилам. Эти игры способствуют 

созданию хорошего эмоционального контакта не только с взрослым, но и помогают 

формировать интерес к сверстникам и взаимодействие с ними.  

Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания и 

произвольной деятельности, умение вовремя вступать в игру и соблюдать условия игры. 

Первые, самые простые правила предусматривают, что участники делают определенные 

действия по очереди. Для этого на игровом занятии часто используют игры с предметами.  

Дети с низким уровнем развития учатся брать игрушку, совершать с ней простые игровые 

действия, ставить ее в определенное место. Одно и то же действие поочередно 

выполняется каждым ребенком. Основное условие такой игры - дождаться своей очереди 

и выполнить несложные действия с игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и 

принять эти условия. Повторение игр, наблюдение за другими детьми помогают ему 

вовремя вступить в игру и выполнить действие верно.  

Играя, дети учатся выполнять более сложные и разнообразные действия по речевым 

инструкциям взрослого, следить за выполнением правил игры. Таким образом, у детей 

появляются новые возможности регуляции своего поведения.  

В играх с предметами дети могут усвоить бытовые подробности, важные для развития 

представлений об окружающем мире.  

Более сложной  разновидностью игровой деятельности являются ролевые игры по 

правилам. Здесь один ребенок выступает в роли ведущего и выполняет какое-то действие 

или последовательность нескольких действий. Такие игры направлены на активное 

взаимодействие между детьми. Ролевые игры расширяют коммуникативные возможности 

ребенка, помогают компенсировать недостаток общения и эмоциональных связей с 

другими людьми.  

 

Уровень 4. Сюжетно-ролевые игры  
На этом этапе дети усваивают содержание игр и их порядок, у них появляется 

возможность проявить инициативу: с определенного момента дети начинают сами 

предлагают ведущему игры, в которые они хотели бы сыграть, а также различные 

варианты изменений уже знакомых игр и задач. По мере расширения возможностей детей 

необходимо уменьшить количество оказанной помощи и степень участия взрослых в 

занятии. Игры и задания постепенно меняются и усложняются, увеличивается их 

количество, и как следствие, продолжительность занятия. Все большую часть занятия 

составляют игры по правилам и игры на взаимодействие, появляется возможность 

обсуждать интересующие детей вопросы. Так постепенно игровые занятия становятся для 

детей интересным местом.  

На четвертом этапе обязательным является наличие сюжетно-ролевых игр. Особенно 

важны ролевые игры с правилами в группах. Детям с РАС важно научиться реагировать 
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на обращения, проявлять инициативу в общении, выдерживать хотя бы 

непродолжительный контакт глаз с другими людьми. Эти трудности прорабатывают 

индивидуально с каждым ребенком. Игровые занятия дают возможность применять 

навыки взаимодействия и общения в игре со сверстниками. Становясь ведущим в игре, 

ребенок оказывается в поле зрения других детей. Он должен проявить себя, осуществить 

выбор. Таким образом, у ребенка развивается представление о собственном "Я".  

В ролевых играх, составляют игровое занятие, очень простые, эмоционально насыщенные 

сюжеты, несложные правила. Один из детей выполняет роль ведущего. Эта роль может 

сводиться к одному действию - бросить мячик кому-либо, найти игрушку, спрятанную у 

другого ребенка, придумать и показать движение, повторяют все остальные участники 

игры. Такие игры вводятся постепенно с учетом уровня эмоциональной готовности детей 

к активному взаимодействию. Если детям сразу сложно присоединиться к игре, педагог 

привлекает внимание одного ребенка ко второму, предлагает готовые формы игрового 

взаимодействия, которыми ребенок сначала овладевает формально.  

В некоторых ролевых играх используются тактильные способы взаимодействия. С одной 

стороны, тактильное взаимодействие первым оказывается в опыте ребенка. С другой 

стороны, у детей с РАС именно оно часто дефицитарно.  

Дети, которые имеют высокий уровень развития, усваивают такие же и речевые средства 

взаимодействия. Ролевые игры в этом случае могут нести сложный сюжет, а кроме того, 

предусматривают избирательное отношение к участникам.  

В занятия можно включить другие игры, которые помогут в решении тех или иных задач 

для конкретной группы детей. Кроме того, игровые занятия постепенно могут стать 

местом встречи для детей и педагогов, при которых могут обсуждаться те события, 

которые произошли с каждым ребенком.  
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2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с задержкой психического развития 

 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ЗПР программы 

осуществляется по образовательным областям по принципу концентрического 

наращивания материала по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного коррекционного обучения в разнообразных видах детской деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с этими детьми проводится в двух направлениях: 

1. Создание условий для их максимального развития в соответствии с потребностями 

возраста и особенностями психологической структуры «зоны ближайшего 

развития» в каждом конкретном случае. 

2. Своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов 

психики, которые являются базовыми в развитии. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяются целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

совершенствующих периодизации дошкольного возраста. Профессиональная коррекция 

нарушений развития детей на каждом из этих этапов осуществляется по следующим 

направлениям: 

- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики; определение 

индивидуального маршрута развития; 

- воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности; 

- формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном этапе; 

- обеспечение полноценного психического развития: оздоравление организма, коррекция 

двигательной сферы, формирование эталонных представлений, развитие мышления и 

речи, памяти и внимания, развитие умственных и творческих способностей; 

- коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

- формирование коммуникативной деятельности; 

На первом этапе коррекционно- развивающая работа посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию высших психических функций речи, а также 

базовых представлений о себе и об окружающем мире. 

На втором этапе восполняются проблемы в физическом и психоречевом развитии детей, 

формируются элементарные навыки игровой, двигательной, изобразительной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и другой деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа по совершенствованию усвоенных 

детьми умений и навыков, коррекция нарушений развития психических процессов и 

эмоционально-волевой сфере. 
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Коррекционная работа на каждом этапе соответствует основным линиям развития в 

данный возрастной период и опирается на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. Коррекция направлена на исправление и компенсацию тех психических 

процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 

период и которые являются основой для развития в следующий период. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

В соответствии п. 3.2.3. ФГОС ДО при реализации программы глубокое всестороннее 

изучение индивидуальных особенностей  детей: состояния познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, психических процессов (памяти, восприятия, мышления и 

воображения), игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

 

 

2.6. Проектирование образовательного процесса в соответствие с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка- это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей, 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. Для 

реализации дифференцированного подхода к процессу дети распределены по подгруппам 

по результатам педагогической диагностики, исходя из уровня психофизического 

развития. Подгруппы варьируются с учетом динамики развития детей. Коррекционно-

развивающая работа проводится в процессе подгрупповых и индивидуальных занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д. Индивидуальные занятия направлены 

на осуществление коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные трудности в овладении программой. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического 

материала и средств наглядности) 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей. 

4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребенку, развитие в нем веры в собственные силы и возможности. 

Подготовка к школе ребенка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на начальном 

ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как самоцель, 

а как одно из средств психического развития ребенка и воспитания у него положительных 

качеств личности. Говорить о готовности ребенка к обучению в школе можно только 

тогда, когда он достигнет такого уровня психофизического развития, который позволит 

ему успешно овладеть школьной программой, соответствующий  его возможностям, и 

адаптироваться к условиям школьной жизни. Такая готовность является итогом 

коррекционно-развивающей работы, осуществляемой на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОУ. 
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2.7. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Усилия педагогов групп компенсирующей направленности направлены на развитие у 

детей самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и 

способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить 

результат. Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных 

образовательных технологий в практику работы группы. 

В нашей работе мы применяем следующие образовательные технологии: 

Современные 

образовательные 

технологии 

Цель 

использования  

Применение в 

практической  

деятельности 

 

Результаты использования 

Информационные 

компьютерные 

технологии 

 

 

 

Положительно 

воздействовать на 

различные 

стороны речи, 

психическое 

развитие детей, 

расширять уровень 

образовательных 

возможностей с 

помощью 

современных 

мультимедийных 

средств. 

Использование 

компьютерных 

презентаций на всех 

этапах обучения в 

индивидуальной и 

групповой 

образовательной 

деятельности как 

наглядный 

дидактический 

материал, а так же 

как средство 

визуализации и 

опосредованного 

произношения 

 

 

Повышение мотивации к 

обучению, увеличение 

концентрации внимания, 

развитие творческих 

способностей, 

формирование навыка 

самоконтроля, умения 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания. 

Игровые технологии Овладеть ролевой 

игрой, 

формировать 

готовность к 

общественно-

значимой и 

общественно-

оцениваемой 

деятельности  

учения. 

 

 

Условное деление 

группы с учетом 

типологических 

особенностей детей 

(аудиалы, визуалы, 

кинестеты) и 

уровней реччевого 

развития 

воспитанников. 

 

 

Эффективное усвоение и 

получение новой 

информаии, успешная 

коррекция недостатков 

речевого развития. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дыхательная 

гимнастика 

Активизировать 

кислородный 

обмен во всех 

тканях организма, 

Заключительный 

этап в организации 

утренней 

гимнастики, 

Развитие 

нижнедиафрагмального 

дыхания, формирование 

сильного 
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стимулировать 

работу мозга, 

регулировать 

нервно-

психические 

процессы. 

включение в 

коррекционно-

развивающую 

деятельность 

продолжительного 

выдоха, организация речи 

на выдохе, 

дифференциация ротового 

и носового дыхания. 

 

Зрительная гимнастика Снимать  

статическое 

напряжение  с 

мышц глаз, 

способствовать 

развитию 

зрительно-

моторной 

координации. 

 

 

Использование в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности после 

интенсивной 

зрительной 

нагрузки. 

Профилактика миопии. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, координацию 

речи и движений. 

Упражнения в 

непосредственно-

образовательной 

деятельности. 

Совершенствование 

мелкой и речевой 

моторики, 

стимулирование речевого 

развития. 

 

 

Динамические паузы в 

сочетании с речевым 

материалом 

Снимать 

статическое 

напряжение, 

развивать общую и 

речевую моторику. 

Физкультминутки 

по лексическим 

темам. 

Повышение 

работоспособности, 

координация речи и 

движений, развитие 

экспрессивной речи. 

 

 

Сказкотерапия Активизировать 

интеллектуальное 

и речевое 

развитие, 

эмоциональное 

восприятие, 

развивать 

артикуляционную 

моторику. 

Сказки по 

лексическим темам, 

при выполнении 

артикуляционной 

гимнастики. 

Повышение мотивации к 

обучению, обогащение 

словаря, улучшение 

произносительных 

навыков. 

 

 

 

 

Мнемотехника Научить детей 

пересказывать, 

составлять 

рассказы. 

На занятиях по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию об 

игрушках и по 

картине. 

У ребенка значительно 

увеличился запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, он пользуется не 

только простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 4 составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
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познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту – «организованная образовательная деятельность); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие е семьями детей по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного 

учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные  формы образовательной деятельности. Обучение  

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе  группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Формы работы Характеристика 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами 

(учителем-дефектологом, воспитателем, 

музыкальным руководителем) занятия 

коррекционно-развивающей направленности для 

детей с ЗПР, учитывающие: программные 

требования к организации процесса обучения и 

воспитания к организации процесса обучения и 

воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

возраст и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

 

 

 

 

 

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в 

игре, в бытовой и общественно- полезной работе с 

целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на основе 

формирования и развития межиндивидуальных 

связей. 

 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

 

 

Формирование специальных условий  в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ОВЗ по закреплению и дальнейшему 

использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, ориентированное 

на повышение их адаптационных способностей и 

расширение  жизненного опыта 

 

Усилия педагогов ДОУ направлены на развитие у ребенка с ЗПР самостоятельности, 

целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и способов ее 

осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить результат. Успешно 



77 
 

решать данные задачи позволяет внедрение современных образовательных технологий в 

практику работы образовательного учреждения. 

 

Направления развития и 

образования детей (далее – 

образовательные области) 

 Виды деятельности 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Эксперементирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение  

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Моделирование  

 Игры с правилами 

 

 

Речевое развитие  Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Использование различных видов театра 

 

 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности.  
 

График организации образовательного процесса.  

Сроки  Содержание работы  

1-30 сентября  Диагностика психического развития детей. Заполнение 

диагностической документации, разработка программ 

индивидуального развития на каждого ребенка, документации 

дефектологического кабинета  

1 октября – 15 мая  Фронтальные, подгрупповые и индивидуальны занятия с детьми  

Мониторинговая диагностика психического развития детей  

15 мая – 31 мая  

 

1 июня-30 июня  

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития 

детей. Заполнение документации. 

Индивидуальные занятия 
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Сентябрь отводится на углубленную педагогическую диагностику развития детей, сбор 

анамнеза, индивидуальную работу с детьми, совместную деятельность с детьми в 

режимные моменты. В конце сентября специалисты МБДОУ совместно с воспитателями 

обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы групп на 

предстоящий учебный период. Промежуточный мониторинг проводится в первые 2 

недели января, результаты которого также обсуждаются на заседании ППк. В конце 

учебного года проводится заседание ППк по результатам итоговой диагностики развития 

детей и определения эффективности работы всех специалистов.  

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 детей. 

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 ДО. 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 детей 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 

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 детей 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. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической 

помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов 

образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, 

формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-

диагностические принципы, признанные отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах  
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Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов 

при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения 

в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, 

а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее 

результатов. Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости 

воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический 

критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и 

ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза.  

В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность 

отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться 

с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных 

новообразований. При обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть 

определен уровень сформированности предметной и особенно игровой 

деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с 

одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения 

открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического 

развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, 

соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических 

средств, развитие общих представлений). Не менее важным является анализ 

субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности;  

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном 

возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально 

использовать потенциальные возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-дефектолог, 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 взрослого, 
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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. 

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.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. В 

ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы («Неделя 

игры и игрушки», «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся 

организованная образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного 

цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам 

работы с детьми.  Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при 

переходе детского сада на летний режим работы, проводятся индивидуальные занятия по 

лексическим темам детского сада. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где согласно рекомендации СаеПиН 2.4.1.3049-13, проводится спортивные 

и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличится. 

Организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.10 – учебный период; 

с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»; 

с 09.11 – 31.01 – учебный период; 

с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и забав»; 

с 08.02 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 

Перспективно-календарное и тематическое планирование разрабатывается по 

возрастам (старшая и подготовительная к школе группам) (см. Приложение) 

 В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Наибольшая результативность в обучении детей в средней группе достигается на 

занятиях с одним – двумя детьми (в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, 

что дети гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, когда он обращен 

непосредственно к каждому из них. 

 Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность 

занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети объединяются в подгруппы из 

двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 25-30 минут.  

1. Фронтальные коррекционные занятия:  
 На фронтальных занятиях работа направлена на ознакомление с окружающим, 

развитие элементарных математических представлений. 
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Подгрупповые коррекционные занятия: 

 На подгрупповых занятиях работа направлена на развитие высших психических 

функций, на расширение и обогащение словарного запаса, на отработку грамматических 

категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

материала.   

 Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи.   

2. Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических 

функций,развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Материал для 

закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы 

он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал 

развитию связной речи.  

Основная форма  работы с ребенком с РАС – индивидуальные занятия. 

Продолжительность каждого занятия  от 10 до 15 минут в зависимости от состояния 

ребенка. В процессе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и 

учитывает его эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный 

план занятия в силу неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых 

заданий, несмотря на то, что ранее они вызывали у него интерес.  
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2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их 

родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в 

развитии, жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. 

Развитие ребенка в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия 

родителей в его физическом и духовном становлении, правильности воспитательных 

воздействий.  Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется 

социально- психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя 

мониторинг психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и 

коррекционной работе, оказание консультативной и практической помощи.  Основная 

цель работы специалистов с родителями – это их своевременное информирование об 

особенностях развития психики ребёнка, характеристика уровня актуального развития, 

обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых 

целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах 

воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.   

При работе с такими семьями решаются следующие задачи:  

• Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников 

через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми;  

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  

• Развитие детско-родительских отношений;  

• Совершенствование коммуникативных форм поведения;  

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;  

•Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и 

психологической просвещенности родителей необходимо применение разнообразных 

форм работы.                                                                                                         

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы.  

Традиционные формы делятся на следующие группы: 

- коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза 

в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце 

года), групповые консультации, конференции; 

- индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

- наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, дни открытых 

дверей. 

К нетрадиционным формам относятся четыре группы: 

- информационно-аналитические; 

- досуговые; 
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- познавательные; 

- наглядно-информационные формы. 

 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов  

Индивидуальные беседы Анкетирование  

Встречи-знакомства 

Познавательные Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Тематические родительские собрания  

Семинары-практикумы  

Тренинги  

Групповые собрания   

Педагогические мастерские Педагогические 

консультации  

Игры с педагогическим содержанием: 

исследовательско-проектные, ролевые, 

деловые игры 

Педагогическая библиотека для родителей  

Участие в творческих выставках, смотрах, 

конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

Встречи с интересными людьми Семейные 

клубы «Родительский клуб» 

Досуговые   Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники развлечения.  

Выставки работ родителей и детей 

семинары, практикумы  

Дни здоровья  

Тематические  традиционные праздники 

Информационно-

просветительские 

Повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для родителей  

Дни открытых дверей  

Презентация дошкольного учреждения  

Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей  

Выпуск стенгазет  

Организация мини-библиотек Наглядная 

информация (стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки)  

Создание странички на сайте ДОУ 

 Консультации, семинары Распространение 

опыта семейного воспитания  

Родительские собрания Консультативный 

пункт 

Образовательные Установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

Участие в работе Совета ДОУ, 

педагогических советах, комиссиях ДОУ  

Общие родительские собрания  

Участие в субботниках по благоустройству 

территории  

Помощь в создании развивающей 
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образовательное 

пространство  

предметно- пространственной среды 

 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в 

исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в отношениях с 

другими комфортнее и безопаснее, так как начинают получать друг от друга обратную 

связь и эмоциональную поддержку. 

К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного 

отношения к воспитанию относятся: 

анализ педагогических ситуаций; 

- анализ собственной воспитательной деятельности; 

- решение педагогических задач; 

- метод домашних заданий; 

- игровое моделирование поведения. 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают активность 

родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно использовать в процессе 

общения педагога с родителями в условиях дошкольного образовательного учреждения 

на групповых родительских собраниях, в ходе индивидуальных бесед и консультаций. 

Для анализа подбираются типичные ситуации, вопросы направлены на анализ 

педагогического явления: условия, причины, последствия, мотивы, на оценку явления. 

Можно использовать в работе с родителями метод игрового поведения. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется в разнообразных формах – как 

традиционных, так и нетрадиционных. В процессе разных форм используются методы 

активизации родителей и методы формирования педагогической рефлексии. 

План работы с родителями см. Приложение (Годовой план) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности 

 Коррекционно-педагогическая деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР представляет собой целостную систему, которая 

охватывает все основные направления развития ребенка, а также предусматривает 

систему мер по охране и укреплению его здоровья.  

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям детей, где продумано сочетание организации 

бодрствования   детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и др.), питания и сна. 

Он отвечает требованиям норм и правилам СанПиН (2.4.1.3049-13) 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.    Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (с изменениями на 28.08.2015). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет:   

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,   

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность занятий: 

для детей 4 до 5 лет - не более 25 минут,   

для детей 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня  в старших группах не превышает 45 минут и в подготовительной группе - 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на занятия, проводят 

физкультминутку. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. Занятия с детьми   

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
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выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 минут.    

 

Режим 

Утренний отрезок времени  (с 7.30 до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты (прием детей, утренняя гимнастика, 

завтрак), которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми решить определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и организации 

самостоятельной деятельности детей. Проводится индивидуальная работа с детьми по 

рекомендациям специалистов, логопедическая разминка с использованием пальчиковых 

игр, упражнений на развитие общей, мелкой,  артикуляционной моторики, закрепление 

дидактического материала по лексической теме. Так же в этот период педагоги проводят 

работу с родителями по реализации общеообразовательной программы (беседы, 

консультации). 

С 9.00 ч. осуществляется организованная образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом развитии детей 

согласно графику реализации образовательных областей программы. 

После подгрупповых видов деятельности учитель-дефектолог проводит индивидуальную 

коррекционную работу с детьми по индивидуальному плану (по 10-15 минут с каждым 

ребенком). 

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем 

игрой или предоставлено детям для занятий по интересам. 

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные коррекционно-

образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 

отобранных игр и упражнений. Коррекционно-образовательные задачи решаются главным 

образом за счет целенаправленно организованной познавательно- исследовательской, 

трудовой, коммуникативной, игровой детской деятельности. 

После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. Чтобы ребенок при засыпании 

испытывал спокойные положительные эмоции, используется релаксирующая музыка, 

записи звуков леса, небольшие фрагменты специально подобранных художественных 

произведений. 

Подъем также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно, педагогами обеспечиваются плавный постепенный выход из сна. 

Для этого, за несколько минут до подъема, воспитатель включает магнитофон со 

спокойной музыкой. После этого, как большинство детей проснулись, проводится 

«гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры. «Гимнастика пробуждения» - это 

специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под динамическую 

детскую музыку. 

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, ужин, вечерняя 

прогулка. Во второй половине дня возможно осуществление организованной 

образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии, согласно графику реализации образовательных 

областей, но не чаще 2-х раз в неделю. 

В этот же период воспитатель проводит так называемый «коррекционный час» - 

индивидуальная работа или работа с малой подгруппой детей по заданию учителя-

дефектолога. Содержание заданий вносятся в «Тетрадь взаимосвязи со специалистами». 

В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по реализации 

общеобразовательной программы (беседы, консультации) 
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Для предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» предусматриваются различные формы 

двигательной активности: игры различной подвижности, гимнастика, разминки, 

физкультминутки, динамические паузы и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Почасовой учет рабочего времени в течение дня 

(по циклограмме деятельности учителя-дефектолога на 2022-2023 учебный год) 

 

№ 

пп 

Виды деятельности Понедельник Вторник Четверг 

1. Подгрупповые занятия с детьми 50 мин. 20 мин. 55 мин. 

2. Индивидуальные занятия с 

детьми* 
1ч 25мин. 1ч. 55мин. 3ч. 25 мин 

3. Консультации для 

воспитателей, педагогов, 

заседание ППк 

- -  60 мин. 

4. Консультации для родителей** - -  30 мин. 

5. Участие в режимных моментах 

группы 
1ч. 25 мин. 1ч. 25 мин. 2 ч. 10 мин. 

6.  Совместная игровая 

деятельность 
40 мин. 40 мин. 40 мин. 

7. Участие в занятии 

воспитателя/музыкального 

руководителя, инструктора по 

физическому развитию 

 

25 мин. 25 мин. -  

8. Работа с документацией: 

заполнение индивидуальных 

тетрадей 

- -  30 мин. 

9. Организационная работа: 

проветривание, подготовка 

материала к занятиям 
30 мин. 30 мин. 20 мин. 

Итого 5ч. 15мин 5ч. 15 мин. 9 ч. 30 мин. 

 

* с учетом времени на сопровождение детей в группу 

** консультация проводится совместно с ребенком; при отсутствии консультации 

проводятся совместная игровая деятельность с детьми и участие в режимных моментах 

 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности учителя-дефектолога в 

группе для детей с ЗПР 

 

Понедельник - формирование целостной картины мира 

- индивидуальная работа по развитию ВПФ 
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Вторник - формирование элементарных математических 

представлений 

- индивидуальная работа по развитию ВПФ 

Четверг - формирование элементарных математических 

представлений 

- индивидуальная работа по развитию ВПФ 

 

Рекомендации об участие учителя-дефектолога в занятиях воспитателя, инструктора по 

физкультуре, музыкального руководителя 

1. На занятиях познавательного цикла – расширение кругозора, расширение словаря, 

отработка лексико-грамматических категорий и работа над связанной речью. 

2. На музыкальных занятиях- проведение дыхательной гимнастики и 

логоритмических упражнений по лексическим темам. 

3. На занятиях рисования, лепки и аппликации – тьюторское сопровождение  детей с 

мануальной диспракцией,  РАС, низким уровнем развития мелкой моторики рук, 

леворуких; пальчиковая гимнастика. 

4. На физкультурных занятиях – проведение дыхательной гимнастики, 

корригирующих упражнений для общей моторики. 
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3.2. Особенности организации предметно-развивающей среды в группе 

компенсирующей направленности 

Требования к оснащенности помещений развивающей предметно - 

пространственной средой подробно сформулированы в Федеральном  государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 и

гровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 д

вигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 э

моциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Итак, материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные и коррекционно-развивающие задачи. Структура 

предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее развитие 

личности воспитанников. 

Подбор оборудования соответствует возрасту и диагнозу детей.  

При проектировании коррекционно- педагогического процесса в группах 

компенсирующей направленности были созданы специальные условия: 

 с

оздание специальной развивающей среды, подбор оборудования и игрушек, 

отвечающим требованиям безопасности и эстетики, имеющих коррекционно-

развивающую направленность; 

 п

ривлечение к работе в группах педагогов, компетентных в проблеме ЗПР; 

 п

одбор методических материалов, обеспечивающих задачи диагностики и 

реализацию основных направлений работы. Сюда входят программы, 

перспективные планы, учебно-методические пособия, нормативные документы, 

методики, рабочая и отчетная документация и т.д. 

В систему условий, обеспечивающих эффективность коррекционно-образовательного  

процесса в учреждении, входит создание специальной развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей ребенку полноценно развиваться как личности в 

условиях детской деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и пр.) 

Развивающая среда групп компенсирующей направленности включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах компенсирующей 

направленности соответствует требованиям ФГОС ДО. Окружающая воспитанников 

среда организована таким образом, чтобы стимулировать их развитие, позволять активно 

действовать в ней и творчески ее видоизменять. Учитываются такие принципы, как: 

 принцип «дистанции, позиции при взаимодействии», ориентирующий на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенка «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который 

реализуется через уголок «уединения»; 
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 принцип «активности», возможности ее проявления и формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения, 

осуществляется в спортивном- музыкальном зале, в уголках групп: «дом», 

«строительный», «гараж», «спортивный»; 

 принцип «стабильности-динамичности», ориентирующий на создание условий для 

изменения и созидания окружающей среды в соответствии со «вкусами, 

настроениями, меняющимися возможностями детей», который можно проследить в 

изменяющемся уголке «театр+ книжный уголок+ уединение», 

«изодеятельность+настольные игры+ уголок сказок»; 

 принцип «комплексирования и гибкого зонирования», реализующий возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Построение развивающей среды с учетом изложенных принципов дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей, овладению 

способами деятельности. 

Каждому ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и 

потребности в общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых комнат 

организовано так, что дети имеют возможность одновременно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Это возможно при создании уголков 

специально оборудованных и приспособленных для полноценных детских занятий. В 

первую очередь таких ка: уголок сюжетно-ролевой игры, строительных и конструктивных 

игр, театра, изобразительной и музыкальной деятельности, формирования сенсорных 

эталонов, развития мелкой моторики, спортивный уголок. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий в ДОУ оборудованы два кабинета: 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым набором учебно-дидактических 

пособий, оборудования, игрушек  (см. Приложение. «Паспорт кабинета). Окружающая 

развивающая среда рассматривается как возможность наибольшего развития 

индивидуальности ребенка, учета его склонностей, уровня активности, коррекция 

отклонений в развитии.  
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Используемая литература: 

1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР 

МБДОУ № 18 . 

2. ФЗ «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.013г№1014 

4. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №18 

комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения» 

5.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г. 

Шевченко; 

6. «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР» под ред. Л.Б. Баряевой; 

7. КРО « Подготовка к обучению грамоте детей с ЗПР. Конспекты занятий (6-7 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г (электронный вариант) 

8. КРО «Развитие речевого восприятия детей с ЗПР. Конспекты занятий (5-6 лет.)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г. (электронный вариант) 

9. КРО «Развитие речевого восприятия детей с ЗПР. Конспекты занятий (4-5 лет.)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г. (электронный вариант) 

10. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О.С. Ушакова. – 

М.: ТЦ Сфера 

11. КРО «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий (6-7 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г (электронный вариант) 

12. КРО «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий (5-6 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г (электронный вариант) 

13. КРО «Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий (4-5 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г (электронный вариант) 

14. КРО «Развития элементарных представлений. Конспекты занятий (6-7 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г (электронный вариант) 

15. КРО «Развития элементарных представлений. Конспекты занятий (5-6 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г (электронный вариант) 

16.  КРО «Развития элементарных представлений. Конспекты занятий (4-5 лет)». 

Морозова И. А. Пушкарева М. А., Мозаика-Синтез, 2007 г (электронный вариант) 

17. О.А. Романович, Е.П. Кольцова. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 4-5лет. ВЛАДОС, М. , 2018 

18. О.А. Романович, Е.П. Кольцова. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 5-6 лет. ВЛАДОС, М. , 2018 

19. О.А. Романович, Е.П. Кольцова. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 6-7 лет. ВЛАДОС, М. , 2018 

20. Е.А. Стребелева Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое пособие с приложение «Наглядный материал 

для обследования», 2017 

21. Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет), 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕССС, 2017 

22. С.Д. Забрамная, О.В.Боровик. Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей» 

23. ФГОС ДОУ 
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                                                                  «Согласовано» 

   Заведующая МБДОУ №18 

--------------Батырханова Л.У. 

График работы учителя-дефектолога (учителя-логопеда) 
Ахметовой Л.Ф. на 2022 – 2023 учебный год 

День недели Часы работы            Кол-во 

часов 
Понедельник 7.30 – 12.45    (12.45 -13.15 обед)     5ч 15мин 

Вторник  7.30 – 12.45    (12.45 -13.15 обед) 5ч 15мин 

Среда 7.30 – 12.30    (12.30 -13.00 обед) 5ч. 

Четверг 7.30 –13.00     (13.00 -14.00 обед)  14.00- 

18.00 

9ч.30 

мин. 

Пятница 7.30 – 12.30    (12.30 -13.00 обед) 5ч. 

Циклограмма деятельности в течение дня 
учителя-дефектолога (учителя-логопеда) Ахметовой Л.Ф. 

на 2022– 2023 учебный год 
Дни недели 
 

Часы 
работы 

Вид деятельности 

Понедельник 7.30 – 8.10 
8.10 –9.00 
9.00 – 9.30  
9.40 – 10.00 
10.20-10.45 
 
10.45–12.10 
12.10-12.45 

Совместная игровая деятельность с детьми  
Участие в режимных моментах (зарядка, завтрак) 
Подгрупповое занятие 
Подгрупповое занятие 
Участие в занятии по физическому воспитанию: проведение 
дыхательной гимнастики и корригирующих упражнений для 
общей моторики 
Индивидуальная работа с детьми (в том числе на прогулке) 
Участие в режимных моментах 

Вторник 7.30 – 8.10 
8.10 – 9.00 
9.00 – 9.20 
9.30 – 9.40 
9.40 – 10.05 
 
10.15– 12.10 
12.10– 12.45 

Совместная игровая деятельность с детьми 
Участие в режимных моментах  
Подгрупповое занятие 
Индивидуальное занятие 
Участие в занятии музыкального руководителя: проведение 
дыхательной гимнастики и логоритмических упражнений по 
лексическим темам 
Индивидуальная работа с детьми (в том числе на прогулке) 
Участие в режимных моментах 

Среда 7.30 – 8.30 
 
8.30-9.00 
9.00 – 9.30 
9.40 – 10.00 
10.10- 12.10 
12.10– 12.30 

Работа учителя-логопеда с родителями (беседы, рекомендации, 
индивидуальные консультации по запросу) 
Участие в режимных моментах 
Подгрупповое занятие 
Подгрупповое занятие  
Индивидуальная работа с детьми (том числе на прогулке) 
Участие в режимных моментах 

Четверг 7.30 – 8.10 
8.10 – 9.00 
9.00 – 9.30 
9.40–12.10 
12.10-13.00 
14.00-14.30 
14.30- 15.00 
15.00-15.30 
15.30-15.40 
15.40-16.10 
16.10-16.30 
16.30-17.00 
17.00- 17.30 
17.30-18.00 

Совместная игровая деятельность с детьми 
Участие в режимных моментах 
Подгрупповое занятие 
Индивидуальная работа с детьми (прогулка, физ-ра на свежем 
воздухе) 
Участие в режимных моментах 
Методическая работа с воспитателями 
Методическая работа учителя-дефектолога с педагогами / 
заседание ППк 
Индивидуальные занятия 
Участие в режимных моментах  
Индивидуальные занятия 
Участие в режимных моментах  
Индивидуальные занятие 
Консультации для родителей  
Работа с документацией (учитель-дефектолог) 
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Пятница 7.30 – 8.10 
8.10 - 9.00 
9.00 – 9.30 
9.40 – 10.05 
 
10.15 - 12.10 
12.10-12.30 

Совместная игровая деятельность с детьми 
Работа с документацией (учитель-логопед) 
Подгрупповое занятие 
Участие в занятии музыкального руководителя: проведение 
дыхательной гимнастики и логоритмических упражнений по 
лексическим темам 
Индивидуальная работа с детьми (в том числе и на прогулке) 
Участие в режимных моментах 
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Тематические планирование коррекционно-развивающей работы с ЗПР на 2022- 

2023 учебный год 

Месяц Дата Тема 

 

Сентябрь 

 

01.09 – 02.09.22 Неделя знаний (обследование) 

05.09 -09.09.22 До свидания, лето! (обследование) 

12.09-16.09.22 Мой любимый детский сад. (обследование) 

19.09-23.09.22 Впечатления о лете. (обследование) 

26.09-30.09.22 Осень. 

Октябрь 03.10- 07.10.22 Лес (деревья, грибы) 

10.10-14.10.22 Овощи 

17.10-21.10.22 Фрукты. 

24.10-28.10.22 Сад- огород. 

Ноябрь 31.10-04.11.22 Неделя игры и игрушек. 

07.11-11.11.22 Я-человек (части тела) 

14.11-18.11.22 Семья. 

21.11-25.11.22 Дом. Мебель. 

Декабрь 28.11-02.12.22 Посуда. 

05.12-09.12.22 Домашние животные и их детеныши.  

12.12-16.12.22 Дикие животные и их детеныши. 

19.12.-23.12.22 Зима. 

26.12- 30.12.22 Новогодний праздник 

Январь 02.01-06.01.23 1,2 – каникулы (промежуточный мониторинг) 

09.01-13.01.23 Обувь. 

16.01-20.01.23 Одежда. 

23.01-27.01.23 Зимующие птицы. 

Февраль 30.01-03.02.23 Неделя зимних игр и забав. 

06.02-10.02.23 Профессии. 

13.02-17.02.23 Транспорт. ПДД. 

20.02-24.02.23 День Защитника Отечества. 

Март 27.02-03.03.23 Весна. 

06.03-10.03.23 Мамин праздник. 

13.03-17.03.23 Перелетные птицы. 

20.03-24.03.23 Дикие животный весной. 

27.03-31.03.23 Весенние цветы. 

Апрель 

 

 

03.04-07.04.23 Мой дом (мебель) 

10.04-14.04.23 День космонавтики. 

17.04-21.04.23 Комнатные цветы. 

24.04- 28.05.23 Продукты питания. 

Май 01.05-05.05.23 ПДД. 

08.05-12.05.23 День Победы. 

15.05-19.05.23 Насекомые. 

22.05-26.05.23 Скоро лето!. 

Июнь 29.05-02.06.23 Мое детство. 

05.06-09.06.23 Мы в ответе за мир на планете. 

12.06-16.06.23 Пусть всегда будет солнце. 

19.06-23.06.23 Деревья. 

26.06. – 30.06.23 Спорт. Виды спорта. 
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Планирование коррекционной работы   детьми средней группы 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц ФЦКМ Познание (ФЭМП) 

Сентябрь –обследование детей 

 Октябрь Осень. 

 

Большой – маленький. Один – много. 

Ориентировка во времени: осень. 

Деревья и кустарники осенью. 

Грибы. 

Ориентировка во времени (утро). Один-

много. 

Овощи.  Круг. Число 1. 

Фрукты. Ягоды. Ориентировка во времени (день). Число 1. 

Сад.  Огород. Высокий –низкий, большой – маленький, 

один-много. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Наш детский сад. Игрушки.   

Я и мое тело.  Части тела. Ориентировка во времени (вечер). Высокий-

низкий, большой-маленький. 

Семья. Ориентировка во времени (ночь). Круг. 

 Мебель.  Число 2. Слева, справа, на, под. Толстый – 

тонкий. Ориентировка во времени: осень. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Посуда. Число 2. Треугольник. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Число3. Большая, поменьше, маленькая. 

Треугольник. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Число 3. Слева, справа, наверху. 

Зима.  Признаки зимы. 

 

Большой, поменьше, маленький. 

Ориентировка во времени (утро, день, 

вечер, ночь) 

Новогодний праздник. 

 

Повторение чисел 1, 2,3. Геометрические 

фигуры: треугольник, круг. 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

                                                        КАНИКУЛЫ 

Обувь. 

 

Сравнение чисел 2 и 3. Большой, поменьше, 

маленький. Логическая задача. 

Одежда, головные уборы. 

 

Число 4. Ориентировка во времени: зима. 

Квадрат. 

Зимующие птицы. Число 4. Квадрат. Логическая задача. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы и игры. 

 

 

 Профессии. Ориентировка во времени: зима. Число 4. 

Транспорт. ПДД. 

 

Прямоугольник. Сравнение чисел 3 и 4. 
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День защитника Отечества. 

 

Повторение чисел: 1,2,3,4. Логическая 

задача. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. 

 

Ориентировка во времени: весна. Число 5. 

Международный женский день. Число 5. Большой, поменьше, самый 

маленький. 

Пришла весна. Возвращение 

перелетных птиц. 

Число 5. Высокий- низкий. 

Дикие животные весной.  

 

Сравнение чисел 4 и 5. Толстый-тонкий. 

 Весенние цветы. Ориентировка во времени: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

Апрель 

День космонавтики.  Космос. 

 

Счет от 1 до 5. Геометрические фигуры: 

круг и треугольник. 

Мой дом. Улица, на которой я 

живу. 

Ориентировка во времени: осень, зима и 

весна. Счет от 1 до 5. 

Комнатные растения. Геометрические фигуры: квадрат и 

прямоугольник. 

Продукты питания. 

 

Ориентировка в пространстве: справа, 

слева. 

Май День Победы 

 

Геометрическая фигура: овал.  

Счет от 1 до 5. 

ПДД 

 

Большой-маленький, высокий-низкий, 

толстый-тонкий. 

Насекомые. 

 

Ориентировка во времени: лето. 

Геометрическая фигура: овал. 

Скоро лето! Ориентировка во времени: времена года. 

Повторение. 

 

 Диагностика 
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Планирование коррекционной работы с детьми подготовительной к школе группе 

на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Познание (формирование 

целостной картины мира) 

Познание (ФЭМП) 

Октябрь Начало осени. Изменения в 

жизни растений и животных. 

1.Количественные отношения: один-

много – столько же. 

Деревья и кустарники осенью. 

Грибы. 

1.Образование числа 2. 

 

Растения огорода. 1. Состав числа 2. 

Фрукты. Ягоды. 1. Образование числа 3. 

 Сад-огрод. 1. Состав числа 3. 

Ноябрь Неделя игры и игрушек.  

Я и мое тело. 1.Количество предметов. 

Семья. Члены семьи. 1. Образование числа 4. 

Мой дом. Мебель. 1. Состав числа 4. 

Декабрь Посуда  1. Образование числа 5. 

 Домашние животные   

и их детеныши.  

1. Состав числа 5. 

Дикие животные и их детеныши.  1. Образование числа 6. 

Зима. Зимний лес. 1. Состав числа 6. 

Новогодний праздник. 1. Образование числа 7. 

Январь 1,2 – каникулы.  

 Обувь. 1. Состав числа 7. 

Одежда.  Головные уборы. 1. Образование числа 8. 

Зимующие птицы. 1. Состав числа 8. 

Февраль 

 

 

Неделя зимних игр и забав.  

Профессии. 1. Образование числа 9. 

Транспорт. 1. Состав числа 9. 

День Защитника Отечества. 

 

1. Образование 10. 

Март 

 

 

 

Весна. Основные признаки 

весны.  

1. Состав числа 10. 

Мамин праздник. 1. Равенство и неравенство 

совокупностей предметов.  

Перелетные птицы. 

Возвращение перелетных птиц. 

1.Сравнение предметов по высоте. 

 

Дикие животный весной. 

 

1.Пространственные  

и временные представления. 

Первоцветы. 1. Цвет, форма, размер предметов. 

Апрель 

 

 

День космонавтики. Космос. 1.Сравнение предметов по длине. 

 

 Мой дом (мебель). Улица. 

Город. 

1.Порядковый счет в пределах 10. 

Комнатные цветы. 1. Решение задач. 

Продукты питания. 1. Сравнение предметов по ширине. 

Май День Победы. 1. Составление задач. 

ПДД 

 

1. Сравнение предметов по толщине. 
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Насекомые. 1. Повторение. 

Лето.  1. Повторение. 
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