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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Согласно ФГОС ДО образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана в соответствии с: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка и другими международно-

правовыми актами; 

• Декларацией прав ребенка (Провозглашена резолюцией 1386 

(XIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года); 

• Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

(утвержденный приказом Минобрнауки от 17.10.2013г, 

регистрационный №30384 от 14.11.2013г Министерства юстиции РФ); 

• Настольной книгой педагога-дефектолога Т.Б.Епифанцева и др. 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. (Сердце отдаю детям)  

• Уставом и локальными правовыми актами МДОАУ д/с 

«Белочка».  

Программа cформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1 Цели и задачи по реализации Программы 

 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации 

развития, создание развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечение психолого-педагогического сопровождения и 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности, 

способствующих позитивной социализации, мотивации и 

поддержки индивидуальности детей с РАС. 
Задачи Программы: 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с РАС; 

-охрана и укрепление физического и психического детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с РАС в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
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пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в образовательной деятельности на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей с РАС, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с РАС; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Программа построена на общедидактических и специфических принципах. 

Общедидактические принципы [Основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОАУ д/с «Белочка»]. 

 

Специфические принципы к формированию программы: 

1) онтогенетический – учет закономерностей и последовательности 

формирования различных форм и функций речи; 

2) индивидуализация дошкольного образования детей с РАС – построение 

образовательной деятельности, которая открывает возможности для 

индивидуализации воспитательно-образовательных отношений, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

3) развивающее вариативное образование - образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
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зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

4) сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей с РАС, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей с РАС для обогащения детского развития. Программа предполагает, 

что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с РАС, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и др.). 

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.    Деление программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с РАС тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п.  

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями.  

При проектировании программы учитываются методологические 

подходы [Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОАУ д/с «Белочка»]. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

Программа предусматривает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей с РАС, обеспечение их эмоционального 

благополучия и социальной адаптации. Основой Программы является 

создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с РАС. Это достигается за счет 

использования комплекса коррекционно-развивающих методик с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития детей. Программа 

определяет объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, а также требования к условиям 

реализации программы. 
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1.1.4 Характеристики особенностей развития детей с 

расстройствами аутистического спектра  

В раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную 

ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро 

пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые 

фразы, произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и 

фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению 

сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно 

реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста 

поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано 

начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не 

требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной 

интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность 

ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, 

ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим 

человеком, но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же 

время может реагировать на  неречевые звуки, особенно на музыкальные, 

хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 

«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы 

то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, 

выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 

игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 

сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт 

падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие 

или пассивно уходит от контакта, «утекает» (как говорят специалисты), или 

не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут 

вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 

ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 

установления какого-либо продуктивного контакта с ним. Характер 

деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. 
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Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего 

вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 

приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но 

со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но 

произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных 

психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но 

часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную 

память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название 

или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о 

грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, 

отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом 

искажении сферы произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание 

предметов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров 

из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, 

игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть 

описано как схожее со способами реагирования, характерными для 

существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на 

приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми, совсем раннего 

возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей 

представляется чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от 

своевременности начатой психолого-педагогической и медицинской помощи. 

Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или 

пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы 

протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими 

детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении 

своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 

данным вариантом развития проявляются  достаточно сложные и 

разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и 

частые из них - раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. 

Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 

занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от 

раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания 

целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 

дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 
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(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве 

случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 

волос и т.п. 

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как 

наиболее страдающие - они напряжены, скованы в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может 

проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по 

кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь - 

эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью или 

монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые 

стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента 

или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и 

т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 

критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее 

напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов 

аутистической защиты. 

Характер деятельности - произвольность регуляции собственных 

действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок 

захвачен собственными стереотипными способами аутистической защиты. 

При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись 

к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 

деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие 

трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов 

родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко 

привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо 

другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и 

специфика в развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, 

избирательно, речь эхолалична, часто не привязана к контексту и 

стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не 

связана по смыслу с происходящим. 

Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже 

после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное 

«зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, 

возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая игровая 

символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая 

чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 

контакта, хотя ребенок «по раннему» выражает свои переживания, часто 
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переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста 

ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в 

т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 

работу. При этих условиях возможно формирование различных новых 

бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 

включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, 

необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной 

образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок 

трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях 

старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой 

обстановке. Среди условий можно выделить необходимость постоянного 

присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) при 

посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей 

группы является снижение порогов восприятия - возникает так называемая 

«сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, 

напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 

беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности 

края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в 

определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет 

близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги 

относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» 

ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, 

он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому 

впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. 

Так, первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза 

быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей 

взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 

близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и 

стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и 

цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне 

слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют 

псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время 

именно речевая деятельность привлекает внимание своей спецификой: 

оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 

скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на 

себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый 
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выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая 

картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с 

точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Именно у таких 

детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто 

выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 

родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 

развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким 

ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания 

правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно 

таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с 

дефицитом внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в 

пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать 

простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному 

уровню (как показатель  именно искажения). Эти дети часто оживлены, 

многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, 

хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 

всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 

исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на 

«излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок 

много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются 

развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и 

регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки 

(ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 

возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности 

удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в 

т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени 

выраженности) даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их 

развернутая речь и соответствующая ей деятельность не ориентированы на 

реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и 

контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует 

собственно результативность какой-либо деятельности, особенности в тех 

случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом 

выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит 

перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» 

отстаивать (но без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития 

психических функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи 

(например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей 
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структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным 

навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, 

включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 

скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень 

«вербальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными 

малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее 

искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного 

и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 

наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. 

Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко 

встречается одержимость «игровым занятием», которую очень трудно 

прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение 

неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. 

Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 

животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей 

выступает невозможность организовать полноценную и адекватную 

коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать 

общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 

понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная 

наивность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, 

метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности 

ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, 

понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 

настроения - так, громкий голос может для него означать, что человек 

сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, 

сказанного этим громким голосом и т.п. 

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как 

эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их 

преимущественно речевая активность носит своеобразный 

аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 

неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по своему 

сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими складываются у 

него непростые, зачастую «провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 

тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны 
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взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 

трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 

целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую 

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 

правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на 

фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица) - это значительно усложняет их 

адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна 

физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 

скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, 

замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда 

на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут 

отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических 

полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление 

патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза 

отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) 

контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт 

с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В 

тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда 

усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей 

деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), 

нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо 

сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, 

боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по 

отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко 

тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и 

неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В 

то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 

юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального 

состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с 

детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными.  

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к 

результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным 

недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем 

на собственно результат своей деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда 

педагог понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 

фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не 

только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 
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специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности 

понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является 

то, что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и 

потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные 

(перцептивнодейственные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной 

диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного 

восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы 

речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы - 

нетипичные для ОНР - чаще в роде и числе, имеются нарушения и 

звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 

вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных 

рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных 

характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 

негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 

такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об 

отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень 

формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою 

очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает 

уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 

эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и 

эмоционального развития детей — повышенная ранимость, тревожность, 

неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы «прикрывается» 

внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных 

(страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти 

всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо 

другого близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к 

специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают 

прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 

охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 

радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать 

огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от 

огромного числа не столько объективных факторов, сколько собственных 

ресурсных возможностей ребенка. Большую роль играет подбор 
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эффективной медикаментозной терапии и своевременность начатого лечения. 

При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети 

могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном 

учреждении, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется 

в любой новой ситуации и при ее изменении легче себя чувствует в 

привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на занятии, 

чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 

инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не 

демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При ответах 

наблюдается латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению 

с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность 

деятельности в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую 

может назначить и проводить исключительно врач-психиатр. Важно, чтобы 

все специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что 

позволит им эффективно взаимодействовать между собой. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС 

требуется дифференциация содержания дошкольного образования. Этим 

будет обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС 

и плавный переход к школьному обучению.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В 

качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

их развития и представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста  с повышенным 

риском формирования расстройств аутистического спектра к 3 годам: 

– локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону 

источника звука; 

– эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт 

(не во всех случаях); 

– реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, 

начинает плакать пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

– выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

– использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

– самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

– самостоятельно выполняет действия с предметами, которые 
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предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание 

стаканчиков);  

– демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения 

действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики 

друг на друга, вставляет стержни в отверстия и т.д.; 

– самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 

действия, например, вынимать, вставлять;  

– самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько 

разных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, 

закрывать;  

– завершает задание и убирает материал.  

– выполняет по подражанию до десяти движений; 

– вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в 

коробке форм; 

– нанизывает кольца на стержень; 

– составляет деревянный пазл из трёх частей; 

– вставляет колышки в отверстия; 

– нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 

нажатия срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, 

начинается движение); 

– разъединяет детали конструктора и др.  

– строит башню из трёх кубиков; 

– оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, 

каракули); 

– стучит игрушечным молотком по колышкам; 

– соединяет крупные части конструктора, обходит, а не наступает на 

предметы, лежащие на полу; 

– смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

– следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) 

куда помещаются какие-либо предметы; 

– следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений 

или жестов.  

– выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

– находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

– машет (использует жест «Пока») по подражанию; 

– «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

– выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой 

игрушки; 

– решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 

– снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

– уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 

– играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

– понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или 
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невербально (не всегда); 

– называет имена близких людей; 

– выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, 

грустен); 

– усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами 

сюжета); 

– последовательности сложных операций в игре (например, собирание 

пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

– понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 

– элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового 

характера; 

–  проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с 

помощью взрослого); 

– иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету; 

– выстраивает последовательности из трёх и более картинок в 

правильном порядке;  

– пользуется туалетом с помощью взрослого;  

– моет руки с помощью взрослого; 

– ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

– преодолевает избирательность в еде (частично). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с расстройствами аутистического спектра с третьим 

уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, 

глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

– понимает обращённую речь на доступном уровне; 

– владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен 

альтернативным формам общения; 

– владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально / невербально); 

– выражает желания социально приемлемым способом;  

– возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, 

другими знакомыми взрослыми и детьми; 

– выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

– выделяет родителей и знакомых взрослых; 

– различает своих и чужих; 

– поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе 

стереотипа поведения);  

– отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

– участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством 
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взрослых; 

– может сличать цвета, основные геометрические формы; 

– знает некоторые буквы; 

– владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

– различает «большой – маленький», «один – много»; 

– выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

– выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем взрослых);  

– умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

– пользуется туалетом (с помощью); 

– владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с расстройствами аутистического спектра со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (второй 

уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда 

умеренной  степени и нарушениями речевого развития):  

– владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

– владеет конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

– может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

– отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

– возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

– выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

– различает людей по полу, возрасту; 

– владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей 

гибкой адаптации; 

– участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

– знает основные цвета и геометрические формы; 

– знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

– может писать по обводке; 

– различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

– есть прямой счёт до 10; 

– выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

– выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 
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– имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни 

и связанными с ним правилами; 

– владеет основными навыками самообслуживания 

(одевается/раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком 

опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с расстройствами аутистического спектра с первым 

уровнем тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

– владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

– инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

– может поддерживать диалог (часто – формально); 

– владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

– взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

– выделяет себя как субъекта (частично); 

– поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

– владеет поведением в учебной ситуации; 

– владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально); 

– владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

– владеет основами безотрывного письма букв); 

– складывает и вычитает в пределах 5-10; 

– сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

– знаком с основными явлениями окружающего мира; 

– выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов; 

– выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 

– имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

– участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

– владеет основными навыками самообслуживания 

(одевается/раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком 

опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

– принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

– умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая диагностику, связанную с оценкой 

эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической, психологической и речевой  диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики.  

Результаты диагностики фиксируются в индивидуальных 

дефектологических картах развития  детей с ОВЗ. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога 

Деятельность учителя-дефектолога проводится по основным 

направлениям: 

Диагностическое направление. 

Цель - получение информации об уровне познавательного и речевого 

развития, выявление индивидуальных особенностей и проблем детей. 

Диагностическое обследование проводится в начале учебного года, в 

январе - промежуточное изучение и в мае с целью выявления качественных 

изменений в развитии ребёнка. 

Данное направление основывается на основополагающем принципе 

дефектологии-принципе единства диагностики и коррекции. Реализация 

этого принципа обеспечивается комплексным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребёнка. Результаты исследования 

диагностического направления фиксируются в индивидуальных картах 

развития ребёнка. 

Методы дефектологического обследования: 

- беседа с ребёнком; 

- наблюдение за ребёнком; 

- игровая деятельность; 

- выполнение учебно-игровых заданий. 

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

- принятие задания; 

- способы выполнения задания; 

- обучаемость в процессе обследования; 

- отношение к результату своей деятельности. 

Диагностическая деятельность учителя-дефектолога включает в себя 

следующие виды: 

✓ изучение медицинской документации и заключений ТПМПК; 
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✓ наблюдение за ребёнком; 

✓ дефектологическое обследование. 

✓ диагностическую беседу с родителями и воспитателями; 

✓ изучение продуктов детской деятельности; 

✓ мониторинг результатов коррекционного обучения. 

Перед началом диагностики учитель-дефектолог знакомится с 

заключениями ТПМПК, медицинскими диагнозами и состоянием 

психических функций каждого ребёнка, что является важным фактором для 

определения условий коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Основной целью мониторинга является оценка успешности решения 

коррекционных и образовательных задач, своевременная корректировка и 

оптимизация форм и методов коррекционно-образовательной деятельности в 

зависимости от динамики достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы проводится 2 раза в год: на 3-ей и 4-ой неделе сентября и в 

последние 2 недели мая. 

Диагностическое обследование проводится в индивидуальной форме; 

длится 15-20 минут с динамической паузой, сменой деятельности и 

применением игровых приёмов. 

Диагностика включает в себя наблюдение за ребёнком в режимных 

моментах, дефектологическое обследование с применением 

диагностического инструментария, беседу с воспитателями и родителями, 

изучение продуктов детской деятельности. 

Следующий этап – аналитический. Задачей аналитического этапа является 

интерпретация полученных данных и заполнение карт по результатам 

психолого-педагогического обследования детей. 

В комплекс обследования введена бальная система, разработаны критерии 

оценок, соответствующие возрастным возможностям детей. Параметры 

оценки коррекционно-образовательного процесса для детей с РАС: 

Высокий уровень – навык сформирован, действия самостоятельные, 

знания соответствуют программным требованиям. 

Средний уровень – навык неустойчив, знания неполные; необходимые 

действия выполняются по словесной инструкции взрослого; знания и умения 

соответствуют программным требованиям частично. 

Низкий уровень – навыки, умения, знания отсутствуют; необходимые 

действия выполняются только совместно со взрослым или по подражанию. 

По итогам диагностического исследования делается вывод о 

сформированности компонентов познавательной сферы, выявление 

актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По окончании 

диагностического периода анализируется успешность и проблемы развития 

ребёнка, необходимые педагогические и психологические подходы и методы 

воздействия, составляется индивидуальный коррекционный образовательный 

маршрут для каждого ребёнка. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении необходимых по возрастным 

нормам знаний и умений, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с РАС в условиях ДОУ. 

Учитель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в 

рамках следующих образовательных областей: 

▪ «Социально-коммуникативное развитие»; 

▪ «Познавательное развитие»; 

▪ «Речевое развитие»; 

▪ «Художественно-эстетическое развитие»; 

▪ «Физическое развитие». 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду подразделен на 

4 составляющих: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации 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. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка). 
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Характер взаимодействия взрослых с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо 

соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с 

ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, 

привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 

стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку 

адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения 

образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе 

неполный день. 

 В процессе образовательной деятельности основной задачей 

взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос 

формирующихся навыков в различные социальные контексты. Это 

реализуется при следующих условиях: 

–  каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для 

построения взаимодействия с ребенком; 

–  взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным 

реакциям ребенка; 

–  налаживание взаимодействия основывается на актуальных 

интересах ребенка; 

–  взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 

устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка 

с РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно 

может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), 

аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная 

тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания 

социально приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда). 

Крик или агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью 

которого он может выразить просьбу, то есть средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 

которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 

данные события можно значительно снизить качественный и 

количественный уровни проблемного поведения. Для этого используются 

следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и 

невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, 
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перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими 

детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 

ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 

интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, 

бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и появление 

новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и 

снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 

отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В 

таких ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности 

задания, использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, 

предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно 

быстром темпе (задания  должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания 

взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он 

является проводником ребенка в детское сообщество.  

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом 

зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

–  ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный 

контекст происходящего; 

–  не понимает подтекста и юмора; 

–  затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его 

поддержании; 

–  быстро пресыщается контактом; 

–  высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет 

лукавить и скрывать, проявляет значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку сложно построить высказывание в 

естественной обстановке в ходе непосредственного общения, в первую 

очередь, со сверстниками. Плохое понимание окружающих того, что именно 

хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, прекращению 

взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать 

ребенка, оказывая ему дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать 

вербальную подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, 

попросить о чем-либо словами, поощрять за самостоятельное использование 

слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и 

поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, 

инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. При организации 

совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с 

РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также 

использовать его сильные стороны. При взаимодействии с детьми может 
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возникнуть большое количество сенсорных проблем, что затрудняет участие 

в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При диагностировании 

гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. 

Правильно подобранные наушники не мешают ребенку слышать других 

детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе данного устройства 

необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а 

также определить продолжительность их использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, 

необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и 

самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и 

чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и 

мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима 

проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление 

с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 

этого составление историй про ребенка и его близки, работа с 

художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его 

способности к диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и 

эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть возможность 

уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха 

ребенка). Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы, 

разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, 

балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для 

ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. Для адаптации в 

окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы 

наглядное расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует 

карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В 

зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут 

быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки 

размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: 

следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные 

вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство 

безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного 

помещения в другое. При переходе к школьному обучению, карточки могут 

быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной 

деятельности/занятия. Расписание деятельности во время занятия с детьми 

может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе 
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ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки 

с символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает 

подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные заведенные 

действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с 

РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и 

выполнением практических заданий. С этой целью используют различные 

изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об 

окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют 

символы действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие 

элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может 

быть в виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального 

плана выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное 

поведение ребенка с РАС может выражать потребность в помощи или 

внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо 

предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для 

того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, 

необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении 

адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, 

могут понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам 

социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение 

социально принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и 

т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного 

ребенка с учетом его  возможностей, с использованием и осмыслением 

впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, 

доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют 

предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность 

(разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на 

ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Работа учителя-дефектолога с родителями направлена на: 
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 повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста; 

 организация профилактической и коррекционно-развивающей 

работы в системе «родитель-ребенок». 

Диагностическая работа с родителями: 

Основной принцип диагностической работы с родителями – 

добровольность. Диагностика предлагается как помощь в определении 

причин каких-либо проявлений детей и выполняются по желанию. 

1. Определение компетентности родителей по вопросам воспитания 

детей (анкетирование), 

2. Изучение потребностей и интересов родителей в вопросах 

сотрудничества детского сада и семьи (анкетирование). 

Просвещение и профилактика в работе с родителями: 

Основной целью психологического просвещения и профилактики 

является предупреждение возможных отклонений в психическом развитии 

детей и в становлении личности, а также повышение психолого-

педагогической культуры родителей.  

Для достижения данной цели проводятся следующие мероприятия: 

 размещение стендовой информации об индивидуальных 

различиях и возрастных особенностях детей, о возрастных кризисах и т.д., 

 разработка памяток для родителей о возрастных особенностях 

детей, приемах и методах развития и т.д., 

 выступление на родительских собраниях с демонстрацией 

эффективных методов и приемов работы с детьми в домашних условиях. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

 

 

Направления работы  Формы взаимодействия учителя-

дефектолога с семьёй 

Педагогическое 

просвещение родителей  

• памятки: «Рекомендации 

родителям ребёнка с РАС» 

• консультации (устные и 

письменные): 

• «Арт-терапевтические игры и 

упражнения для развития детей с 

ОВЗ»; 

• «Развиваем чувство времени у 

детей старшего дошкольного 

возраста»; 

• «Как помочь ребенку 

активизировать речевое общение в 
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процессе игры»; 

• «Рекомендации дефектолога для 

родителей детей с ослабленным 

здоровьем»; 

• «Учимся быть усидчивыми и 

внимательными»; 

• «Чему и как учить ребенка для 

подготовки к школе»; 

• «Развиваем творческие 

способности у детей»; 

• «Зачем учить стихи?». 

Активные формы 

взаимодействия  

• родительские собрания :   

• -«Кто такой дефектолог?» 

• -«Учимся, играем, познаём!» 

• индивидуальные консультации  

• практические занятия для 

родителей в семейном клубе для 

родителей воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

• индивидуальные занятия с 

ребёнком с включением в 

деятельность родителей  

• анкетирование, опросы 

Совместное творчество 

детей, родителей и 

педагогов  

совместные досуговые мероприятия. 

 

 

 

2.4 Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с РАС 

направлена на формирование базовых составляющих психического развития. 

Трудности построения коррекционно-педагогических программ обусловлены 

многообразием проявлений РАС, сочетанием незрелости эмоционально-

волевой сферы и несформированностью познавательной деятельности. В 

работе с детьми с РАС следует выделить два блока: образовательный и 

коррекционно-развивающий. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 

первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 
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возникновения нарушений в развитии психических процессов, но и на 

предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. 

А также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится 

с учетом психологических особенностей и закономерностей развития 

психики данной категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-

развивающей работы происходит на основе комплексного изучения ребенка. 

Обучение и воспитание детей с РАС осуществляется с позиции 

индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной 

стороны, учитываются индивидуальные особенности и образовательные 

потребности каждого ребенка, а с другой - группы в целом. 

На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста) ставятся задачи формирования 

психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических 

функций, что предполагает: 

• стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно - исследовательской деятельности; 

• развитие общей и ручной моторики; 

• развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных 

связей; 

• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов 

восприятия; 

• развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, 

таких как: 

- выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность); 

- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов 

памяти на уровне элементарных мнемических процессов; 

- способность к концентрации и к распределению внимания; 

- готовность к сотрудничеству с взрослым;  

- стимуляцию речевого развития ребенка. 

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности: 

• развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию 

ребенка к новым социальным условиям; 

• профилактику и устранение встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в 

поведении; 

• развитие социальных эмоций; 

• создание условий для развития самосознания и самооценки; 
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• формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; 

• предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера. 

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций: 

• развитие сферы образов-представлений; 

• формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие 

наглядных форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-

образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), в том 

числе, элементарного умозаключающего мышления; 

• развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

• формирование пространственно-временных представлений; 

• развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности; 

• развитие творческих способностей; 

• совершенствование мнестической деятельности; 

• развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-

моторных навыков. 

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности: 

• целенаправленное формирование функций речи (особенно 

регулирующей, планирующей); 

• создание условий для овладения ребенком всеми компонентами 

языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слова, лексико-

грамматического строя речи, формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания; 

• формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

• стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для 

овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, 

стимуляцию к внеситуативно-познавательному и внеситуативно-

личностному общению. 

4. Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов): 

• целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности;  

• всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

• развитие игровой деятельности; 
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• формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: 

умения программировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданий учебного типа; 

• формирование основных компонентов готовности к школьному 

обучению: физиологической, психологической (мотивационной, 

познавательной, эмоционально-волевой), социальной. 

Специальные образовательные условия по группам РАС. 

Первая группа РАС.  

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе 

(с учетом уровня интеллектуального развития) для детей с нарушением 

интеллекта / обучение по адаптированной образовательной программе с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка с РАС.  

2. Очная форма.  

3. Режим - полный/неполный день. 

4. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

5. Возможно сопровождение тьютором. 

6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год (в ситуации 

инклюзивного образования) или ранее по усмотрению ППк. 

 Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 

Вторая группа РАС.  

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе 

для детей дошкольного возраста с РАС с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС / обучение по 

АОП с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС.  

2. Режим - полный/неполный день. 

3. Занятия в системе дополнительного образования.  

4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем - 

логопедом, учителем- дефектологом.  

5. Сопровождение тьютора.  

6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год или по запросу 

ППк. Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 

Третья группа РАС.  

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики развития 

ребенка с РАС / обучение по адаптированной образовательной программе с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с РАС.  

2. Очная форма.  

3. Режим - полный/неполный день.  

4. Занятия в системе дополнительного образования.  

5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, 
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учителем - логопедом, учителем-дефектологом.  

6. Сопровождение тьютора. 

7. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ППк. 

Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 

Четвертая группа РАС.  

1. Обучение по основной образовательной программе с составлением 

ИОП с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС /обучение по адаптированной основной 

образовательной программе для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи / обучение по адаптированной образовательной 

программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС.  

2. Очная форма.  

3. Режим - полный/неполный день.  

4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом.  

5. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ППк. 

Дополнительные условия: наблюдение невролога/психиатра. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, с расстройствами аутистического спектра, позволит 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

Коррекционная работа с ребенком специалистами проводится по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Коррекционно-развивающие занятия специалистов не входят в 

учебный план. Занятия проводятся подгруппами или индивидуально. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

психического развития детей с РАС 

Первая группа РАС. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование 

навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У 

старших дошкольников - формирование стереотипа поведения в 

организованной среде. 
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Вторая группа РАС. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование 

навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. 

Формирование продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, 

игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста - 

формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Третья группа РАС.  

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование 

навыков продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной 

деятельности по 55 алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста - 

формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на 

соответствующем материале. 

Четвертая группа РАС.  

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование 

алгоритмов продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Особенности организации дефектологического сопровождения 

детей с РАС  

Направления работы учителя-дефектолога по реализации 

коррекционно-образовательного процесса: 

Коррекционно-образовательная работа с воспитанниками: 

• комплексное обследование детей; 

• определение содержания коррекционной работы (составление 

рабочей программы, разработка индивидуальных 

образовательных программ); 

• проведение коррекционной работы; 

• отслеживание динамики освоения программы; 

• итоговая диагностика усвоения знаний по программе (май). 

Взаимодействие с педагогами и специалистами: 

• участие в работе ППк; 

• согласование плана работы с целью преемственности в работе 

всех специалистов;  

• индивидуальное и групповое консультирование педагогов по 

вопросам коррекции детей с РАС;   

• участие в работе педагогических советов ДО, творческих и 

рабочих группах; 

•  проведение семинаров. 
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Коррекционная работа проводится индивидуально. Количественное 

соотношение, содержание групповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем - дефектологом самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

воспитанников. При адаптации содержания программы: оказывает 

методическую поддержку педагогам при адаптации игр, заданий, 

дидактических материалов (они должны соответствовать возможностям 

ребенка и уровню развития когнитивных навыков), курирует изменения 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

Основной целью его работы является преодоление преград к 

самостоятельному участию ребенка с РАС в образовательном процессе.  

При реализации программы: преодоление неравномерности в 

развитии, коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению 

программным материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации и т.д.), ликвидацию пробелов в программном материале (при 

необходимости – введение альтернативной и облегченной коммуникации, 

глобального чтения и т.п.), осуществляет формирование мотивации 

деятельности, базовых предпосылок учебной деятельности (навыков 

имитации, понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), 

развитие социально-бытовых навыков и др. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
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Использование распространенных и современных форм 

организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики 

и коррекции.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя и 

специалистов 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста 

 В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

1) постепенное подключение взрослого к механическим движениям 

ребенка (совместное рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания 

ребенка к действиям взрослого) и наполнение этих движений новым 

содержанием эмоционального общения; 

 2) использовать простые инструкции короткие, подкрепленные 

показом предмета, соответствующие реальному эмоциональному возрасту 

ребенка; 

 3) при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические 

реакции, агрессии, самоагрессии; 

 4) формировать социально-приемлемое выражение радостного 

возбуждения, реакции на запрет и отказ; 

 5) развить способности принятия помощи взрослого и включения в 

элементарную совместную деятельность; 

 6) выстраивать отношения с близкими людьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

 Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с 

расстройствами аутистического спектра заключается, прежде всего, в 

формировании определенных личностных свойств, потребностей, 
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способностей, элементарных представлений и практических умений, которые 

обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует 

себя вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности 

комфортно. В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с 

РАС являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем 

большинстве они не способны нормально общаться почти со всеми 

категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с РАС 

перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты 

поведения. Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного 

овладения приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс 

адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит 

спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для 

организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию. Не менее важным 

является аспект социальнокоммуникативного развития ребенка с РАС, что 

характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку 

ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в 

собственное пространство является характерным для аутичных детей, то 

важным этапом процесса налаживания невербального, так и вербального 

контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением является 

определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне. 

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием 

формирующегося у малыша осознание собственных эмоциональных 

состояний, трудности создания образа себя и партнера, неумение 

регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать 

посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, 

соотношение поз, пользование теми или другими невербальными 

действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). 

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок 

начал понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - 

чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д. Отрицательный результат 

попыток ребенка с РАС налаживать контакт с окружающими, как правило, 

вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-

коммуникативного пространства, безопасного  взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства своего «Я». 

 Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с РАС 

являются трудности обретения положительного социально-эмоционального 

опыта, что, в общем, определяет состояние развития его личности. 

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с РАС позволят 

сделать правильный общий вывод относительно функционирования 

составляющих социального развития конкретного ребенка с РАС и 
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определить пути психологической работы с ним. Кроме того, такой подход 

позволит четче выявить и осознать те специфические различия в социально-

эмоциональном развитии детей с РАС, которые делают их вхождение в мир 

людей таким проблематичным. 

 Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы, 

учебно-дидактический материал. 

 Формирование общепринятых норм поведения. Приобщать детей к 

моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о 

других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть 

требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о 

правах и обязанностях ребенка. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. Продолжать 

формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение 

к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности. Насыщать 

игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность. Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

 Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной 

активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 
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Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать 

навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать 

навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

 Сюжетно-ролевые игры. Обогащать и расширять социальный опыт 

детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. 

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия  с 

действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать 

гуманные чувства к окружающим. 

 Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, 

песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать 

творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал. 

 Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и 

пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», 

«Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы 

поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая 

рожь», «Машины», «Гусеница». 

 Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды 

транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», 

«Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки» 

«Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

 Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим 

дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

 Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 
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 Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 

импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр 

«Театр» в групповом помещении Центр сюжетно-ролевой игры в групповом 

помещении. 

 Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей 

о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду 

взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание 

выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание 

участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы. Развивать желание заниматься ручным трудом, 

ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать 

поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр 

«Умелые руки» в групповом помещении. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, на природе. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в 

лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного 

движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). Продолжать знакомить 

детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить 

знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, 

что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, 

ни себе. 

 Направления коррекции социально-коммуникационного развития 

ребенка с РАС. С целью преодоления трудностей социально-

коммуникационного развития у детей с расстройствами аутистического 
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спектра определены уровни, которые будут определять содержательную 

последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а 

именно: Уровень 1 - выделение себя из окружающей среды; Уровень 2 - 

допуск другого человека в свое пространство; Уровень 3 - становление 

социального взаимодействия; Уровень 4 - способность конструктивно влиять 

на окружающую среду; Уровень 5 - способность к социальному поведению 

(умение управлять своими действиями и поведением). 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями (3 

уровень). 

 В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

–  обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим 

событиям (использование одних и тех же слов или карточек для обозначения 

одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов); 

–  развивать позитивные эмоциональные реакции; 

–  искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка); 

–  обучать отклику на собственное имя; – привлекать к участию в 

элементарной совместной деятельности и подражании действиям взрослого 

(игра, копирование жестов); 

–  обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

–  обучать действиям с наглядным расписанием. 

 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений (2 уровень). 

 Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

–  навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

–  умения выражать просьбы/требования (просить помощи, 

поесть/попить, повторить понравившееся действие, один из предметов в 

ситуации выбора); 

– социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от 

предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, 

выражение согласия); 

–  умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать 

внимание другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, 

о действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет); 

–  умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, 

гнев, боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

–  навыка соблюдения правил социального поведения (выражать 
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вежливость, здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим 

человеком, выражать чувство привязанности, оказывать помощь, когда 

попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы), (1 уровень).  

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 

развитие: 

–  общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь 

взрослого, выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную; 

–  умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение 

дня; 

–  общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в 

совместной деятельности с другими детьми; 

–  умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно 

реагировать в конфликтных ситуациях; 

–  способов коммуникации, которые функционально эквивалентны 

проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и 

прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

–  способности к адекватному выражению различных эмоциональных 

состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, 

умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми 

способами. 

 

Познавательное развитие. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста. 

 В области познавательного развития необходимо: 

–  наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка 

(движение по комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и 

др.); 

–  наполнять новым содержанием обследование ребенком 

окружающих предметов (крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и 

проигрывать элементарный сюжет; 

–  формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно 

разворачивать в новых для ребенка ситуациях; 

–  поддерживать регулярное чередование событий дня и их 

предсказуемости, регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с 

календарем; 

–  увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных 

занятиях, расширять спектр деятельности; 

–  помогать ребенку устанавливать связи между отдельными 
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впечатлениями и их эмоциональным смыслом с опорой на значимые для 

ребенка детали из его жизни; 

–  обучать деятельности ребенка в специально-организованном 

пространстве; 

–  адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой 

среде; 

–  при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, 

повышающие эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с 

водой, песком, красками и др.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

 Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: 

глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную 

недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 

полученная через органы чувств поступает в мозг детей с РАС как 

разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. Из-за 

фрагментарности восприятия ребенок с РАС не замечает связей между 

вещами. Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные 

вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок 

может быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие 

одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с РАС. Предоставление 

значение определенной ситуации или предметам в процессе восприятия 

занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать 

большее количество  информации, соединить разрозненные части в единое 

целое и присвоить им значения. Выполнение действия, что требует 

соблюдения правильного порядка некоторых последовательностей, требует 

правильного планирования и организации. Ребенок с РАС, который с трудом 

видит единое целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в 

планировании, так и в организации личностных задач (теория 

«Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких 

навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, 

выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача 

спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их 

выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, 

которые ему предлагают другие люди. Дети с расстройствами 

аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и не могут 

их предвидеть, им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, 

чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой 

ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не 
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осознает, что делает ему больно. При этом, ребенок с РАС может быть гипер- 

или гипочуствительный в определенных сенсорных стимулах. Как пример 

гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют на глаза, 

доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. 

Очень важно знать, проявляются ли у ребенка подобные симптомы, 

поскольку это может помешать дальнейшему торможению познавательного 

развития. Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации 

знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это 

квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же геометрическую 

фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно 

перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

РАС с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее 

овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, 

необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших 

деталей. 

 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно 

- дидактический материал.  

Сенсорное развитие. Совершенствовать умение обследовать предметы 

разными способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и 

играх. Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. Развивать 

цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с геометрическими 

формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 

предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций. Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

 Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и 

мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 
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спектра), «Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое 

домино» и др. 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность. Расширять представления о родной 

стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, 

родном городе и его достопримечательностях. Формировать представление о 

Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности защищать 

Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. Формировать представление о родословной своей 

семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию 

в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, 

орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой 

орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики». 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. В 

области познавательного развития необходимо: 

–  способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого 

и к звукам окружающей действительности; 

–  способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

–  поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 

схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 
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рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим 

предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог 

действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом; 

–  развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из 

общего фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства 

предметов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в 

большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической 

задачи; 

–  обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

–  обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

–  помогать узнавать реальные и изображенные на картинках 

предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений. 

  Познавательное развитие предполагает: 

–  насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, 

стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание 

ребенка к предметам и явлениям; – совершенствование навыка фиксации 

взгляда на объекте; 

–  развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать 

предметы обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за 

движением предметов, ориентироваться в пространстве; 

–  развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного 

праксиса, навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

–  понимание и выполнение инструкции взрослого; – обучение ребенка 

предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

–  развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема 

пищи, одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - 

с использованием визуального подкрепления последовательности действий); 

–  обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, 

пользоваться ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, 

рисовать простые предметы и геометрические фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и 

вкусовым качествам блюд. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы). 

 Познавательное развитие включает: 

–  формирование временных представлений, обучение ребенка 

принципам работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи 
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между расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

–  развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

–  ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения 

пользоваться простой схемой-планом; 

–  при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков; 

–  обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

–  развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

–  формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

 

Речевое развитие. 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста. 

 В области речевого развития необходимо: 

– постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, 

скандирует и т.д.) в осознанное произнесение слов и фраз; 

–  использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков 

в смысловой контекст происходящего в настоящий момент; 

–  стимулировать речевую активность на фоне эмоционального 

подъема. 

 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

 Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с 

расстройствами аутистического спектра вступать во взаимодействие с 

людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие 

взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. 

Так, ребенок с РАС, что имеет в своем словаре большое количество слов и 

сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не 

использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже 

сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) 
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требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - 

развитие речевых навыков у ребенка с РАС без коммуникативной 

составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько много слов и 

насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, 

она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить 

ближайшему окружению свои потребности и желания, передать 

информацию, рассказать о собственном опыте или чувства. Именно поэтому 

следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность 

приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков 

использования разговора (или альтернативных форм коммуникации) в 

повседневной жизни. Ведущим понятием речевой линии развития является - 

общение, ведь именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться 

стоит стремиться, открывая коррекционную работу по данному 

направлению. 

 Особенности речевого развития у детей с аутизмом. Развитие 

речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и 

сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. 

Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с РАС  зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации 

и вещания при РАС очень разнятся - от невозможности обрести любых 

функциональных речевых навыков, к богатого литературного вещания и 

способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, 

интерес собеседника к теме разговора. Данная группа детей с расстройствами 

аутистического спектра не пользуются языком вообще, все дети имеют 

сложные и социально - коммуникативные трудности (мутизм). Тем не менее, 

дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, 

находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне 

первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь 

возможность приспособить свое вещание до уровня, понятного ребенку, для 

эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данной 

группы детей предусматривает использование педагогом ситуативных, 

паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), 

что является просто необходимыми для взаимопонимания. 

 Направления коррекционной работы в области речевого 

развития. Для преодоления трудностей речевого развития у  детей с 

расстройствами аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных 
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направлений работы (развитие довербальной коммуникации, понимания 

речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, 

связной речи и альтернативные методы коммуникации). 

 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал.  

Развитие словаря. Уточнить и расширить запас представлений на 

основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий  предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на 

основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и 

выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить 

сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить 

понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 
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глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. Развитие просодической стороны речи. Формировать 

правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на  координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. Закрепить правильное 

произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. Совершенствовать 

умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в 

речи слов различной звукослоговой структуры. 

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на 

слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 
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когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать 

навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Развитие 

связной речи и формирование коммуникативных навыков. Воспитывать 

активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки 

в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко 

и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. Рекомендуемые 

игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 

считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?». Рекомендуемые картины для 

рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», 

«На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок»  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. В 

области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами; – поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

–  помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

–  создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности; 

–  стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

–  использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в 

смысловой контекст происходящих событий; 

–  стимулировать речевую активность на фоне эмоционального 

подъема; 
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–  поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание 

некоторым звукам окружающего мира. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений. 

 Речевое развитие включает: 

–  совершенствование навыков звукоподражания; 

–  развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности; 

–  совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, 

бытовые шумы с определением источника звука); 

–  формирование умений называть, комментировать и описывать 

предметы, людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

–  определение принадлежности собственных и чужих вещей; 

называние знакомых людей по имени; 

–  комментирование действий. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы). 

 Речевое развитие включает: 

–  при необходимости – обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации; 

–  развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 

–  развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и 

завершение диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные 

фразы поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником); 

–  развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых 

конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных); 

–  развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти; 

–  перенос навыков построения высказывания в естественную 

обстановку в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со 

сверстниками.  
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Художественно-эстетическое развитие. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста.  

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

–  использовать игры с художественными материалами, приятными и 

интересными для ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые 

фломастеры и карандаши и т.д. – использовать различные ритмические 

орнаменты; 

–  использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов 

(обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Известно, что большинство детей с расстройствами 

аутистического спектра имеют высокую эмоциональную чувствительность к 

музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и театральным 

образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к 

стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, 

тактильных). В их системе восприятия окружающей среды доминирует тот 

или иной сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление 

именно через этот орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет об 

интересном для ребенка определенном музыкальном инструменте, то здесь 

определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его внешний 

вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента за 

прикосновением, или его привлекательность по запаху. Значимость 

художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 

следующим:  

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании 

взаимодействия с аутичным ребенком является отсутствие его внимания, 

пребывание на «своей волне». Специально подобранные средства для 

художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают 

внимание и организуют относительную устойчивость процесса восприятия 

ребенка с аутизмом; 

 2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к 

предметам, чем к людям – это обуславливает эффективность налаживания 

диалога с ними опосредованно, например, через музыкальные инструменты, 

материал для изобразительного искусства;  
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3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с РАС, и 

расширению их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к 

отклика как предпосылки общения.  

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-

эстетическим занятиям, творческая среда будет способствовать интеграции 

личности детей с расстройствами аутистического спектра, даст им 

возможность почувствовать и осознать себя как неповторимую 

индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 

 

Уровни художественно-эстетического развития детей с РАС. 

Неравномерность развития детей с РАС сказывается и на 

художественно- эстетической линии развития. Много умений и достижений, 

которые свойственны детям с нормальным типом развития, остаются 

недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения 

особенностей художественных  произведений, восприятие жанров, 

импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), 

при этом в некоторых из них оказываются исключительные способности в 

художественно-эстетической области относительно ощущение звука или 

цвета. Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы 

этого направления предшествует определение, на каком уровне находится 

ребенок с РАС по художественно - эстетической линии развития. 

Ур

ове

нь  

Содержание Характерные 

проявления 

Учебные 

задачи 

Коррекционные 

задачи 

1 Чувствительност

ь к 

художественно-

эстетическим 

средствам.  

Способность 

реагировать 

на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

звуки и 

прикосновени

Формировать 

навыки 

действовать 

вместе с 

другими 

детьми; 

развивать 

танцевальные, 

игровые 

действия с 

предметами 

Преодолевать 

гиперфокус 

внимания, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей 

среды; развивать 

способность к 

визуального 
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я контакта; 

формировать 

взаимодействие 

между 

зрительным, 

слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

2 Появление 

отклика ребенка 

на обращение к 

нему средствами 

искусства 

Способность 

к 

подражанию 

определенных 

звуков и 

действий, а 

также умение 

повторять те 

или иные 

движения во 

время 

слушания 

музыки или 

пения. 

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, 

подражанию 

простые 

движения, 

учить 

выполнять 

инструкцию 

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный 

контакт; развивать 

кинестетическую 

систему; 

формировать 

зрительно-

моторную 

координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно-

эстетических 

действий 

ребенка 

Способность 

улавливать 

ритм музыки 

и 

подстраиватьс

я под него; 

возможность  

играть и петь 

вместе с 

другими, 

подхватывать 

(с помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

способность 

внимание на 

Формировать 

представление 

о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

искусства; 

формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; 

развивать 

способность к 

функционирова

нию руки как 

органа 

самостоятельно

го 

Корректировать 

стереотипные 

проявления. 
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контекст 

ситуации. 

целенаправленн

ого действия. 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 

художественно-

эстетической 

направленности 

вместе с 

другими. 

Возможность 

переключения 

внимания, 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности 

и осваивать 

определенные 

формы 

художественн

ого поведения 

или 

определенные 

навыки. 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять 

действия с 

подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельно

му выполнению 

действий с 

предметами 

Достигать 

интеграции 

психических 

процессов; 

способствовать 

становлению 

социальных 

функций ребенка 

5 Художественно-

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность к 

совместной 

деятельности. 

Достаточный 

объем 

внимания, 

способность 

усматривать 

контекст 

ситуации; 

инициатива в 

контакте; 

желание 

осваивать 

новые 

умения. 

Формировать 

умение 

расширять, 

систематизиров

ать 

представление 

об окружающей 

среде и 

собственное 

«Я»; 

формировать 

целенаправленн

ый характер 

действий, 

способность к 

самоорганизаци

и 

Развивать зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 

вокально-

пластическому 

самопроявлению. 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития 

детей с расстройствами аутистического спектра в художественно-

эстетической сфере развития. Поэтому развертыванию целенаправленной 

коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует 

определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 
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художественно-эстетической линии развития. Данная группа детей по 

уровню развития художественно – эстетического направления находится на 

первом уровне. При этом следует помнить: если ребенок проявляет 

развитость на определенном уровне, это не означает, что все задачи 

предыдущих уровней решены. Понимание этого должно побудить 

возвращаться дополнительно к задачам предыдущих уровней, чтобы 

наверстать недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, 

состояний и свойств у детей с РАС. Так как развитие ребенка с аутичными 

нарушениями носит дезинтегрованый характер, художественно-эстетические 

средства могут выступать интегрирующим фактором, когда в одном 

действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и 

социальные аспекты, которые непосредственно влияют на целостное 

развитие ребенка. Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать 

тормозом в поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из таких 

препятствий является «застревания» ребенка на определенных сенсорных 

впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от 

музыкального фрагмента или звука, который она изымает с помощью 

музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для второй - тактильные 

ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, 

глина, мел и т.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, 

лент. Чтобы избежать чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали 

сенсорного восприятия, процессы рисования должны стать для него 

реальностью, которая полноценно воспринимается и осознается. Только 

тогда музыка или рисование может превратиться в средство двусторонней 

коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как 

партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт 

знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, 

материалами и людьми (коррекционными педагогами, родителями) - 

положительным, с элементами творчества. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал. 

Восприятие художественной литературы.  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 
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условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. Рекомендуемая 

художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, 

«В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», 

«Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский 

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. 

Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 

«Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 

«Ромашка», «Колокольчик», «Иванда-Марья»; С. Воронин «Чистопородный 

Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 

планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. 

Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. 

Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. Организация 

предметно-пространственной развивающей среды Центр «Наша библиотека» 

в групповом помещении.  

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать 

конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со 

всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую 

моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, 

схеме, описанию - из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с 

бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность. Рисование. Совершенствовать 

изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на 

листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать 

композиционные умения. Способствовать дальнейшему овладению разными 
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способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и 

цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов - Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация. Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить 

разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники - в полоски и т.п.). Учить создавать изображения предметов, 

декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и 

по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции. 

Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные 

композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных 

игрушек. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда Центр 

художественного творчества.  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

 В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– обучать использованию приятных для ребенка художественных 

материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на 

водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая 

появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, 

теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, 

ниточки для шарика, лучики у солнышка и т.д.) – использовать простые 

движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку; 

–  положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений. 
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 Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать 

предметы, стимулирование двуручной деятельности, использование 

карандаша, фломастера, мелков, красок, ножниц и др.; 

–  создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций; 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

–  использование различных изобразительных средств и 

приспособлений; 

–  создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), 

словесной инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах 

основных свойств и отношений предметов; 

–  возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, 

правильно располагать предмет на листе; 

–  самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению 

задания; – участие в создании коллективных работ; 

 

 Физическое развитие. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста 

В области физического развития необходимо: 

– формировать элементы подражания движениям взрослого; 

– учить осознавать опасность и формировать, «чувство края». 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Физическая культура. Осуществлять непрерывное 

совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 

шестого года жизни. Совершенствовать навыки  ориентировки в 

пространстве. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 

(мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении. Совершенствовать умение подбрасывать 

мяч вверх и ловить его.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов 
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дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно 

использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро 

одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления 

о строении организма человека и его функционировании. Расширять 

представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая коррекция физического 

(психомоторного) развития. Даже при отсутствии очевидных 

психомоторных нарушений аутичному ребенку необходима определенная 

физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, 

нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что 

психолого - педагогическая коррекция при психомоторной задержке при 

аутизме возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме.  

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: 

гипотонус, гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы 

мышц), дистаксии (нарушения координации в пространстве), апраксии 

(нарушение смысловых цепей действий) и др. У аутичного ребенка 

наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. 

Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 

движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно 

сделать что- то по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию 

рука ребенка становится настолько вялой, атонической, что не удерживает 

карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что 

дырявит лист.  

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной 

реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается 

аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение 

собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она 

выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако 

аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития 

моторики, который касается развития активности на уровне ощущений. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - 
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переборки пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней 

возле уха, кинестетической чувствительности - хождение на цыпочках, 

махание руками или нескольких анализаторов одновременно, например, 

вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на 

ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне 

чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют 

только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и 

ничего не выражают. Появление той или иной аутостимуляции с помощью 

движений связано с нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при 

некоторых нарушениях зрения также проявляют аутостимуляции зрительных 

рецепторов.  

При расстройствах аутистического спектра проблема в сенсорике 

связана непосредственно с органами ощущений,  с интеграцией сенсорной 

информации на пути к нервным центрам анализаторных систем. Несмотря на 

то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, в его 

поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, 

защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, 

стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук 

предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в 

сенсомоторной интеграции.  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

В области физического развития необходимо: 

–  учить реагировать на голос взрослого; 

–  поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию 

по инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и 

т.д.; 

–  привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, 

ходить, садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), 

прыгать, бегать. 

 При необходимости адаптации программного материала для 

конкретного ребенка рекомендуется ознакомиться с АОП для детей с 

тяжелыми нарушениями интеллекта. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений. 

Физическое развитие подразумевает: 

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по 

простой инструкции одновременно с другими детьми;  

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения 
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прослеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

отслеживать положение предметов в пространстве; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

–   формирование функций самоконтроля и саморегуляции при 

выполнении упражнений. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы). 

Физическое развитие направлено на развитие: 

–  восприятия собственного тела, его положения в пространстве 

(«схема тела»), общей координации движений; 

–  мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой 

моторики; 

–  стремления участвовать в совместных с другими детьми в 

подвижных играх с правилами; 

–  функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при 

выполнении упражнений; 

–  по возможности – обучение ребенка, соблюдать общепринятые 

правила и нормы поведения. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

- Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием МДОАУ. 

- Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 
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3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, 

исследователями того мира, который их окружает. Детям дошкольного 

возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте 

«почемучек» дети задумываются о таких физических явлениях, как 

замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в воде, отличие 

объектов окружающей действительности по цвету и возможность самому 

достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые детьми, 

способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению 

полученных действенным путем результатов. Создают условия для 

возможности сделать самостоятельные выводы о ценностной значимости 

физических явлений для человека и самого себя. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, 

коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

Оформление кабинета создаёт для ребёнка атмосферу психоэмоционального 

комфорта, мотивирует на учебно-игровую деятельность.  

Кабинет учителя-дефектолога оборудован в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», оснащён необходимым оборудованием, укомплектован 

игровыми и коррекционно-развивающими пособиями (мольберт, магнитная 

доска, настольные игры, деревянные игрушки, дидактические игры и т.д.), 

техническими средствами обучения. Соблюдается режим проветривания.  

 

Содержание «Паспорта кабинета учителя-дефектолога» 

№ Наименование Марка Количество № инв. 

1 Столы  Письменный 

 

Детский 

журнальный 

расписной 

1 

 

1 

 

 

00000000000000000119 

 

01984346 
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Детский 

«ромашка»  

 

Парта 

 

Детский 

«долька» 

 

Интерактивная 

панель 

мультстудия  

ЛОГО+ 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

1 

01984330 

 

б/номера 

 

б/номера 

 

 

б/номера 

 

4101240149 

2 Стулья Взрослый 

красный 

 

Стулья 

детские 

 

 

 

Стулья 

детские 

(маленькие) 

2 

 

 

24 

 

 

 

 

12 

Шн 1983343 

 

 

Шн 01984348 – 9 шт. 

Шн 01984331 – 5 шт. 

Шн 01984349 – 1 шт. 

б/номера – 8 шт. 

 

б/номера 

3 Шкафы Плательный 

 

Книжный 

 

Стеклянный 

1 

 

1 

 

1 

0132 

 

00000000000000000161 

 

0163 

4 Стенка «Карандаш» 6 предметов Шн 01984361 

5 Полка Книжная 1 00000000000000000104 

6 Мольберты Деревянные 8 б/номера 

7 Тумбы Большая 

 

Маленькая 

1 

 

2 

00000000000000000206 

 

00000000000000000120 

8 Зеркало Детское 

настенное 

1  

00000000000000000244 

9 Дезар «Кронт» 

 

«Кронт-8» 

1 

 

1 

Шн 01984389 

 

2101340039 

10 Ковер Детский 2 00000000000000000017 
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00000000000000000261 

11 Зажим 

настенный 

 7 б/номера 

12 Карниз  1 б/номера 

13 Тюль  1 4101360013 

14 Клипса для 

тюля 

«Подсолнух» 1 б/номера 

15 Корзина для 

мусора 

 1 б/номера 

16 Корзина для 

салфеток 

 2 б/номера 

 

                                     Технические средства обучения 

 

№ Наименование Марка Количество № инв. 

1 Ноутбук Lenovo Z585 1 Шн 01984608 

2 Проектор ViewSonic 1 б/номера 

3 Экран ActivBoard 1 Шн 01984619 

4 Магнитофон LG 1 Ши 01984577 

 

Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: зона для 

развития сенсорных представлений, зона для развития социально-бытовой 

ориентировки, зона для развития ориентировки в пространстве, зона для 

развития тактильного восприятия и мелкой моторики, зона 

консультирования. 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и -

способствует реализации всех направлений коррекционной работы:  

воздействия на развитие зрительного, осязательного, слухового, 

обонятельного, вкусового восприятия; 

- развитие мелкой моторики; развитие пространственного восприятия и 

ориентировки в пространстве, развитие неречевых средств общения, 

развитие высших психических функций, сенсорное развитие, ознакомление с 

окружающим миром и др.  

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Для реализации задач Программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы: 

• Психодиагностический комплект (авт. Семаго Н. Я., Семаго М. М. 

«Исследование особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»). 
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• Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушения развития детей раннего и дошкольного возраста: Учебное 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; 

• Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр 

• Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников с проблемами в развитии 

• Староверова М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга 

педагога, работающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие – М.: 

Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2011.-167с. 

• Бордовская Е.В., Вечканова И.Г. Генералова Р.Н. (под ред. Баряевой 

Л.Б.) Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-

развивающей среде: Программно- методический комплекс - СПб.: 

Каро, 2006.  

• Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными 

отклонениями в развитии. СПб.: Каро, 2008  

• Мамайчук И.И Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с задержкой психического развития. Организационный 

аспект Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - 

СПб.: Речь, 2008.  

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной, безопасной. 

Содержательная насыщенность 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить:   игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях  эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость  

Среда должна обеспечивать  возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей 
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 Вариативность 

Наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Полифункциональность 

Возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности, наличие 

полифункциональных предметов, не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления и пригодных для использования в разных видах 

детской активности. 

Доступность среды 

Свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) во все помещения, где осуществляется 

образовательная деятельность, свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-

дефектолога: 

Оборудование для сенсорного развития:  

- Разнообразные матрёшки (от трех до семи частей),  

- Пирамидки разного размера и разной конструкции, 

- Игрушки сюжетные, 

- Набор муляжей фруктов и овощей, 

- Наборы сыпучих материалов, 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на 

шнур, 

- Разрезные и парные картинки, 

- Кубики,  

- Цветные счётные палочки Кюизенера,  

- Дидактические игры «Готов ли ребенок к школе? Память», «Мама, папа и 

я»;  

- Мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами);  

- Трафареты, шаблоны;  

- Штриховки;  

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 
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- Детские эспандеры, шарики су-джок. 

Предметы для развития конструктивного праксиса:  

- Наборы из геометрических фигур;  

- «Прищепки»;  

- кинетический песок.  

Перечень оборудования для формирования мышления: 

- кубики «Силуэты» для развития логического мышления, 

- кубики «Контуры» для развития логического мышления, 

- кубики «Орнаменты» для развития логического мышления 

- дидактические игры «Мемо» - удивительные животные, пернатый мир; 

- настольные игры-вкладыши.  

Перечень оборудования по ФЭМП:  

- Геометрические фигуры – плоские и объёмные,  

- Счётные палочки, полоски разной длины.  

- Мелкий счётный материал.  

- Карточки с изображением разных предметов и разного количества,  

- Наборы цифр до 10,  

- Рабочие тетради и альбомы,  

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций,  

- Иллюстрации разных времён года и частей суток,  

- наборы картинок  из серии «Игрушки», «Посуда»,  «Одежда»,  «Мебель», 

«Транспорт», «Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», 

«Деревья», «Цветы», «Насекомые»,  «Рыбы», «Школьные принадлежности»,  

«Профессии» и другие по лексическим темам занятий, 

Перечень оборудования для конструирования:  

- Деревянный и пластмассовый строительный материал.  

- Наборы мозаики.  

- Сборно-разборные игрушки.  
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-образовательной деятельности 

для детей с РАС с 6 до 7 лет 

 

  
  
  
 М

ес
я

ц
 

  
№

  
н

ед
ел

и
 

 

Тема недели 

 

 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с окружающим миром 

Тема ООД Цель Тема ООД Цель 

се
н

тя
б

р
ь
 

1
-2

 

«Детский сад 

всех видеть рад» 

«Цвет предметов» Знакомить детей с 

цветом, как одним 

из свойств 

предмета; учить 

называть, 

различать 

основные цвета 

спектра (красный, 

зеленый, синий, 

желтый); 

сравнивать 

предметы по 

цвету, находить 

«Наш детский сад, 

наша группа» 

Закреплять знания 

детей о зданиях 

(здание снаружи, 

цвет, количество 

этажей и подъездов), 

названиях и 

назначении комнат в 

детском саду и 

группе.  
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одинаковые по 

цвету предметы на 

основе 

практических 

действий; 

составлять группы 

предметов, 

одинаковых по 

цвету  

«Понятия 

«большой» - 

маленький» 

Закреплять 

понятия 

«большой» - 

«маленький»; 

учить детей 

сравнивать 

несколько 

предметов по 

величине 

способами 

приложения, 

наложения; 

определять эти 

признаки 

предметов 

словами: 

«большие» - 

«маленькие», 
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«одинаковые по 

величине», 

«больше» - 

«меньше», «самый 

большой» - 

«самый 

маленький»; 

формировать  

умение 

группировать 

предметы по 

указанным 

признакам; 

формировать и 

развивать 

алгоритм 

продуктивных 

предметных 

действий. 

3
-4

 

«Я – грамотный 

пешеход» 

«Геометрические 

фигуры» 

Формировать 

представления 

детей о размере 

предмета, как об 

одном из его 

свойств; учить 

сравнивать 

предметы по 

«Грамотные 

пешеход» 

Закреплять правила 

дорожного движения, 

учить применять 

знания в 

практической 

деятельности. 

Воспитывать 

потребность детей 
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размеру, 

соотносить 

одинаковые и 

разные по размеру 

предметы на 

основе 

практических 

действий; 

группировать 

предметы, 

одинаковые по 

размеру 

быть 

дисциплинированным

и и внимательными, 

острожными и 

осмотрительными на 

улицах 

«Пространственны

е и временные 

понятия» 

Закреплять 

представления 

детей о настоящем, 

прошедшем, 

будущем времени 

(сегодня, завтра, 

вчера); учить 

использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

временные 

понятия. 

5
-6

 «Осень, осень в 

гости просим» 

«Геометрические 

фигуры» 

Закреплять умение 

детей различать и 

называть 
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геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

овал); учить 

сравнивать 

предметы по 

форме; составлять 

группы предметов, 

одинаковых по 

форме. и 

различных по 

другим признакам. 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

«Понятия 

«большой» - 

маленький» 

Закреплять 

понятия 

«большой» - 

«маленький»; 

учить детей 

сравнивать 

несколько 

предметов по 

величине 
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способами 

приложения, 

наложения; 

определять эти 

признаки 

предметов 

словами: 

«большие» - 

«маленькие», 

«одинаковые по 

величине», 

«больше» - 

«меньше», «самый 

большой» - 

«самый 

маленький»; 

формировать  

умение 

группировать 

предметы по 

указанным 

признакам. 

7
-8

 

«Что нам осень 

подарила?» 

«Количественные 

отношения: один, 

много, столько 

же». 

 

Уточнять и 

закреплять 

количественные 

отношения 

(«один»-«много», 

«Что нам осень 

подарила? Что мы 

будем собирать?» 

Формировать 

представление о 

многообразии 

овощей, фруктов, 

грибов, о способах 
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«столько же» на 

основе 

визуального 

сравнения и 

пересчета; учить 

соотносить число 1 

с количеством и 

цифрой. 

выращивания и 

хранения урожая; 

формировать 

предпосылки учебной 

деятельности. 

 «Числа от 1 до 5». 

 

Учить детей 

называть и 

обозначать числа 

от 1 до 5, 

устанавливать 

последовательност

ь чисел в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа. 

о
к
тя

б
р

ь
 

9
-1

9
 

«Грибы, ягоды 

беру и в 

лукошечко 

кладу» 

 «Образование 

числа 2». 

Уточнять и 

закреплять знания 

детей об 

образовании числа 

2 на основе 

сравнения двух 

совокупностей; 

учить называть, 

«Грибы и ягоды» Учить детей 

внимательно 

относиться к грибам и 

ягодам, понимать, что 

среди них могут быть 

ядовитые, учить 

соблюдать 

осторожность.  
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обозначать 

цифрой, 

соотносить число 2 

с количеством и 

цифрой, 

закреплять 

понятие «пара». 

«Числа от 1 до 5» Учить детей 

называть и 

обозначать числа 

от 1 до 5, 

устанавливать 

последовательност

ь чисел в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа, понимать 

слова «до», 

«после», между», 

«перед». 

 

1
1

-1
2
 

«Впустите в 

сердце доброту» 

 «Образование 

числа 3» 

Уточнять и 

закреплять знания 

детей об 

образовании числа 

3; знакомить детей 

«Что такое доброта?» Формировать 

представления о мире 

любви и добрых 

чувств; развивать у 

детей стремление 
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со знаками «=», 

«<», «>»; 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

проявлять любовь к 

родным, воспитывать 

доброе отношение ко 

всему окружающему 

миру, воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 
«Образование 

числа 4» 

Уточнять и 

закреплять знания 

детей об 

образовании числа 

4 на основе 

сравнения двух 

совокупностей, 

учить называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 4 

с количеством и 

цифрой, 

устанавливать 

последовательност

ь чисел в пределах 

4 в прямом и 

обратном порядке. 

1
3

-

1
4
 «Домашние 

обитатели» 

«Образование 

числа 5» 

Уточнять и 

закреплять знания 

«Домашние 

животные» 

Закреплять знания 

детей о внешнем виде 
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детей об 

образовании числа 

5; продолжать 

знакомить детей со 

знаками «=», «<», 

«>». 

домашних животных, 

их повадках, пище, 

пользе, приносимой 

людям. Вызывать 

элементарные 

реакции на 

зрительные, слуховые 

и тактильные 

стимулы. 

«Геометрические 

фигуры» 

Уточнять и 

закреплять знания 

детей об 

образовании числа 

5 на основе 

сравнения двух 

совокупностей, 

учить называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 5 

с количеством и 

цифрой, 

устанавливать 

последовательност

ь чисел в пределах 

5 в прямом и 

обратном порядке. 

Познакомить детей 

с пятиугольником. 

1 5 - 1 6
 

«Эти «Число 6. Цифра Учить называть, «Дикие животные» Закреплять знания 
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удивительные 

животные» 

6» обозначать 

цифрой, 

соотносить число 6 

с количеством и 

цифрой, упражнять 

в счете движений 

до 6. 

детей о внешнем виде 

диких животных, их 

повадках, пище, 

жилищах; упражнять 

в узнавании и 

назывании диких 

животных (волк, лиса, 

медведь, заяц, белка, 

еж, лось) и их 

детенышей. 

«Сложение» Закреплять 

представления 

детей о сложении 

как объединении 

совокупностей 

предметов; 

продолжать учить 

записывать 

сложение с 

помощью знака 

«+». 
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1
7

-1
8
 

«Мой город, моя 

страна» 

«Геометрические 

фигуры» 

«Число 7. Цифра 

7». 

Закрепить 

названия 

геометрических 

фигур, умение 

классифицировать 

фигуры по разным 

признакам: 

величине цвету, 

форме, упражнять 

в счете в пределах 

10, называть 

четные и нечетные 

числа, закрепить 

умение составлять 

геометрические  

фигуры из частей; 

развивать крупную 

и мелкую 

моторику. 

«Мой город» Обобщить, 

систематизировать и 

расширить знания 

детей о родном 

городе 
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1
9

-2
0
 

«Кто к нам в 

гости 

прилетел?» 

«Сложение» 

 

 

 

 

 

«Геометрические 

фигуры: 

пятиугольник» 

Формирование 

представления 

детей о сложении 

как объединении 

совокупности 

предметов. 

Познакомить с 

пятиугольником, 

продолжать учить 

называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 5 

с количеством и 

цифрой. 

«В гости птицы 

прилетели» 

Закрепить знания 

детей о птицах, об 

особенностях их 

внешнего вида, 

воспитывать доброе, 

бережное отношение 

к пернатым друзьям, 

любовь к природе; 

формирование и 

развитие алгоритмов 

продуктивной 

предметно-

практической 

деятельности. 

2
1

-2
2
 

«Я вырасту 

здоровым» 

«Вычитание» Формировать 

представления 

детей о вычитании 

как об удалении из 

совокупности 

предметов ее 

части; 

познакомить со 

знаком «-». 

«Здоровому всё 

здорово!» 

Расширять 

представления детей 

о здоровье 

«Сложение» Закреплять 

представления 

детей о сложении 



 

81 
 

как объединении 

совокупностей 

предметов; 

продолжать учить 

записывать 

сложение с 

помощью знака 

«+»; формировать 

элементарное 

математическое 

представление. 

2
3

-2
4
 

«Птичий двор» «Сложение» Закрепить 

представления 

детей о сложении 

как объединении 

совокупности 

предметов; 

продолжать учить 

записывать 

сложение с 

помощью знака 

«+». 

«Домашние птицы» Закрепить знания 

детей о внешнем виде 

домашних птиц, о 

том, где они живут, 

чем питаются, какую 

пользу приносят 

человеку, как человек 

заботится о них; 

формировать 

предпосылки учебной 

деятельности. 

«Число 8. Цифра 

8». 

Учить называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 8 

с количеством и 
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цифрой, упражнять 

в счете движений 

до 8. 
2

5
-2

6
 

«Как я мамочку 

люблю» 

«Сложение и 

вычитание». 

 

Закреплять 

практические 

навыки сложения и 

вычитания, учить 

детей определять, 

какое действие 

должно быть 

выполнено и 

обосновывать 

выбор знака. 

«Моя семья» Закрепить знания 

детей о себе (имя, 

фамилия, возраст), о 

составе семьи (имена, 

отчества взрослых 

членов семьи, их 

профессии). 

Углублять 

представления о 

семье и ее истории, 

традициях «Число 9. Цифра 

9» 

Учить называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 9 

с количеством и 

цифрой, упражнять 

в счете на ощупь 

до 9; 

устанавливать 

последовательност

ь чисел в пределах 

9 в прямом и 

обратном порядке. 
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2
7

-2
8
 

«Югра – мой 

край родной» 

«Состав числа 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Состав числа 5» 

Знакомить детей с 

составом числа 4; 

учить 

раскладывать 

число 4 на два 

меньших числа, а 

из двух меньших 

чисел составлять 

одно целое число 

(на конкретных 

предметах и на 

числовых 

карточках). 

Знакомить детей с 

составом числа 5; 

учить 

раскладывать 

число 5 на два 

меньших числа, а 

из двух меньших 

чисел составлять 

одно целое число 

(на конкретных 

предметах и на 

числовых 

карточках); 

развивать крупную 

и мелкую 

моторику. 

«Моя Югра» Формировать 

представления о крае, 

о его истории и 

традициях, людях, 

которые живут и 

трудятся в нем 
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д
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2
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«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Вычисления в 

пределах 10» 

Закреплять 

практические 

навыки сложения и 

вычитания; учить 

детей 

анализировать: что 

было вначале, что 

получится в 

результате 

действий. 

«Зимушка-зима» Обобщить и 

систематизировать 

представления детей 

о характерных 

признаках зимы, 

продолжать учить 

самостоятельно 

находить их, учить 

устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе и образе 

жизни животных 

«Состав чисел 2,3» Знакомить детей с 

составом чисел 2, 

3; учить 

раскладывать 

число 3 на два 

меньших числа. 

3
1

-3
2
 

«Мир предметов 

(одежда, обувь, 

мебель и 

посуда)» 

«Состав числа 6» Знакомить детей с 

составом числа 6; 

учить 

раскладывать 

число 6 на два 

меньших числа, а 

из двух меньших 

чисел составлять 

одно целое число 

(на конкретных 

предметах и на 

«Мир предметов» Продолжать 

обогащать 

представления детей 

о мире предметов, 

объяснять назначение 

предметов; 

формировать и 

развивать алгоритм 

продуктивных 

предметных 

действий. 
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числовых 

карточках). 

«Состав числа 7» Знакомить детей с 

составом числа 7; 

учить 

раскладывать 

число 7 на два 

меньших числа, а 

из двух меньших 

чисел составлять 

одно целое число 

(на конкретных 

предметах и на 

числовых 

карточках). 

3
3
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«Наша ёлка 

хороша» 

«Состав числа 8» Знакомить детей с 

составом числа 8; 

учить 

раскладывать 

число 8 на два 

меньших числа, а 

из двух меньших 

чисел составлять 

одно целое число 

(на конкретных 

предметах и на 

числовых 

«Наша елка» Закладывать основы 

праздничной 

культуры, знакомить 

с традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах  
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карточках). 

«Состав числа 9» Знакомить детей с 

составом числа 9; 

учить 

раскладывать 

число 9 на два 

меньших числа, а 

из двух меньших 

чисел составлять 

одно целое число 

(на конкретных 

предметах и на 

числовых 

карточках). 

я
н

в
ар

ь
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«Пришла зима, 

снег и радость 

принесла» 

«Арифметическая 

задача» 

Упражнять детей в 

вычислениях в 

пределах 10; учить 

читать примеры на 

сложение и 

вычитание. 

«Народные зимние 

игры и забавы» 

Формировать 

представления о 

русских народных 

зимних играх и 

забавах, воспитывать 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками 

«Порядковый счет 

в пределах 10» 

Уточнять и 

закреплять знания 

детей об 

образовании числа 

10 на основе 

сравнения двух 
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совокупностей; 

учить называть, 

обозначать 

цифрой, 

соотносить число 

10 с количеством и 

цифрой; 

устанавливать 

последовательност

ь чисел в пределах 

10 в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа; 

формировать 

предпосылки 

учебной 

деятельности. 

 

3
7
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«Народные 

игрушки» 

«Решение задач» Дать детям 

представление об 

арифметической 

задаче; учить 

составлять задачи 

в предметно-

практической 

деятельности, 

«Народные игрушки» Продолжать 

знакомить детей с 

народными 

традициями и 

обычаями, с 

народным 

декоративно-

прикладным 
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правильно 

отвечать на вопрос 

задачи по образцу 

педагога. 

искусством. 

«Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов» 

Продолжать 

формировать 

представления 

детей о размере 

предмета, как об 

одном из его 

свойств; учить 

сравнивать 

предметы по 

размеру, 

соотносить 

одинаковые и 

разные по размеру 

предметы на 

основе 

практических 

действий; 

развивать умение 

группировать 

предметы, 

одинаковые по 

размеру; учить 

выявлять общие 
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признаки в 

расположении ряда 

фигур  и 

продолжать ряд по 

заданному 

признаку. 

3
9

-4
0
 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Решение задач» Продолжать учить 

детей составлять и 

решать задачи на 

основе предметно-

практической 

деятельности; 

учить увеличивать 

число на несколько 

единиц; закреплять 

понятия о 

структуре задачи 

(условие задачи и 

вопрос). 

«Народная культура и 

традиции» 

Продолжать 

знакомить с 

национальным 

декоративно-

прикладным 

искусством, 

рассказывать детям о 

русской избе и других 

строениях, их 

внутреннем 

убранстве, предметах 

быта, одежде; 

вызывать 

элементарные 

реакции на 

зрительные, 

слуховые, тактильные 

стимулы. 

«Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов» 

Формировать 

умение детей 

анализировать и 

сравнивать 

совокупности 

предметов 

методом 

взаимного 
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однозначного 

соотнесения 

(наложения, 

приложения); 

раскрыть понятия 

равенства и 

неравенства 

совокупностей 

предметов, 

используя слова 

«много», «столько 

же», «мало», 

«несколько», 

«одинаково», 

«поровну», 

«больше», 

«меньше». 

ф
ев

р
а
л
ь 

4
1

-4
2
 

«Транспорт» «Состав числа 10» Знакомить детей с 

составом числа 10; 

учить 

раскладывать 

число 10 на два 

меньших числа, а 

из двух меньших 

чисел составлять 

одно целое число 

(на конкретных 

«Воздушный, водный, 

наземный транспорт» 

Знакомить детей с 

водным, воздушным, 

наземным 

транспортом, с 

профессиями людей, 

работающих на нем 
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предметах и на 

числовых 

карточках). 

«Задачи на 

нахождение суммы 

и остатка» 

Учить детей 

решать задачи, 

предложенные 

педагогом, с 

использованием 

иллюстративного 

материала; учить 

увеличивать и 

уменьшать число 

на несколько 

единиц; закреплять 

знания детей о 

днях недели; 

упражнять в 

порядковом счете 

до 7; развивать 

крупную и мелкую 

моторику. 

4
3

-4
4
 

«Азбука 

безопасности» 

«Количество 

предметов» 

Закреплять 

понятия о 

равенстве и 

неравенстве 

совокупностей 

предметов, учить 

«Азбука 

безопасности» 

Уточнить знания 

детей о работе 

пожарных, о 

причинах пожаров, об 

элементарных 

правилах поведения 
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уравнивать 

совокупности 

предметов путем 

увеличения 

количества 

предметов в 

меньшей группе 

или уменьшения 

их количества в 

большей группе; 

учить 

сопровождать  

практические 

действия; учить 

сопровождать 

практические 

действия словами 

«прибавил», 

«убавил», «стало 

больше», «стало 

меньше», «стало 

поровну». 

во время пожаров 

«Решение задач» Учить детей 

сравнивать задачи 

на нахождение 

суммы и остатка; 

называть 
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арифметические 

действия, 

используя 

конкретные 

предметы, 

зрительные опоры, 

схемы; закреплять 

знания о 

геометрических 

фигурах. 
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4
5

-4
6
 

«Профессия – 

Родину 

защищать» 

«Решение задач» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сравнение 

предметов» 

Учить детей 

сравнивать задачи 

на нахождение 

суммы  остатка; 

называть 

арифметические 

действия, 

используя 

конкретные 

предметы, 

зрительные опоры, 

схемы; закреплять 

знания о 

геометрических 

фигурах. 

Закреплять и 

обобщать 

представления 

детей о свойствах 

предметов  (цвет, 

форма, размер); 

закреплять умение 

сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

размеру и 

находить признаки 

сходства и 

различия, выражая 

их в речи. 

«Защитники 

отечества» 

Расширять 

представления детей 

о Российской армии, 

знакомить с разными 

видами войск и 

боевой техники 



 

95 
 

4
7

-4
8
 

«Добро шагает 

по планете!» 

«Сравнение 

предметов по 

высоте» 

Упражнять детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

высоте способами 

приложения, 

наложения; учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

«высокие» - 

«низкие», 

«одинаковые по 

высоте», «выше» - 

«ниже», «самый 

высокий» - «самый 

низкий»; 

формировать 

умение 

группировать 

предметы по 

данным признакам. 

«Добро и доброта» Формировать у детей 

представления о 

добре, доброте, 

добрых делах и 

поступках; 

формировать и 

развивать алгоритм 

продуктивных 

предметных 

действий. 

«Пространственны

е и временные 

понятия» 

Уточнять, 

закреплять и 

обобщать понятия 

«слева», «справа», 
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«посередине» в 

действиях с 

конкретными 

предметами на 

плоскости. 

м
ар

т 

4
9

-5
0
 

«Песни мамочке 

моей» 

«Цвет, форма, 

размер предметов» 

Упражнять детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

высоте способами 

приложения, 

наложения; учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

«высокие» - 

«низкие», 

«одинаковые по 

высоте», «выше» - 

«ниже», «самый 

высокий» - «самый 

низкий»; 

формировать 

умение 

группировать 

предметы по 

«8 марта» Расширять знания 

детей о празднике 8 

марта, его значении 
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указанным 

признакам; 

развивать крупную 

и мелкую 

моторику. 

«Пространственны

е и временные 

понятия» 

Уточнять, 

закреплять и 

обобщать 

пространственные 

представления 

детей (впереди – 

сзади, на – над – 

под) в действиях с 

конкретными 

предметами на 

плоскости. 
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5
1

-5
2
 

«Весна шагает 

по планете!» 

«Решение задач» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сравнение 

предметов по 

длине» 

 

Учить детей 

решать задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц (используя 

конкретные 

примеры, 

иллюстрированны

й материал, схемы 

и по 

представлению); 

закреплять 

пространственные 

представления 

(правый - левый); 

упражнять в 

сложении и 

вычитании. 

Упражнять детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

длине способами 

приложения, 

наложения; учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

"«длинный» - 

«короткий», 

«одинаковые по 

«Весна» Формировать 

обобщённые 

представления о весне 

как о времени года, о 

приспособлении 

растений и животных 

к изменениям в 

природе, закреплять 

названия весенних 

месяцев; формировать 

предпосылки учебной 

деятельности. 
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5
3
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«Как хорошо 

иметь много 

друзей» 

«Сравнение 

предметов по 

длине» 

Упражнять детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

длине способами 

приложения, 

наложения; учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

«длинный» - 

«короткий», 

«одинаковые по 

длине», «длиннее» 

– «короче», 

«самый длинный» 

- «самый 

короткий». 

«Друзья» Формировать 

представление о 

России как о 

многонациональной 

стране, расширять 

представления о 

дружбе и друзьях 

«Сутки» Уточнять 

представления 

детей о сутках и 

частях суток, их 

последовательност

и; 

систематизировать 

представления о 
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том, что 

происходит в 

разное время 

суток. 

5
5

-5
6
 

«Мир театра» «Геометрические 

фигуры» 

Закреплять и 

обобщать 

представления 

детей  о свойствах 

предметов (цвет, 

форма, размер); 

учить сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

размеру, находя 

признаки сходства 

и различия и 

отражать их в 

речи; 

формирование 

алгоритмов 

продуктивных 

предметных 

действий. 

«Театр» Расширять 

представления о 

театре 

«Пространственны

е и временные 

понятия» 

Закреплять 

представления 

детей о настоящем, 

прошедшем, 
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будущем времени 

(сегодня, завтра, 

вчера); учить 

использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

временные 

понятия. 

ап
р
ел

ь 

5
7

-5
8
 

«Неделя детской 

книги» 

«Сравнение 

предметов по 

ширине» 

Упражнять детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

ширине способами 

приложения, 

наложения; учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

«широкий» - 

«узкий», 

«одинаковые по 

ширине», «шире» - 

«уже», «самый 

широкий» - 

«самый узкий». 

«Детские книги» Продолжать 

знакомить с книгами, 

с трудом людей 

творческих 

профессий: 

художников-

иллюстраторов, 

писателей 
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«Пространственны

е и временные 

понятия» 

Закреплять 

понятия детей о 

последовательност

и дней в неделе, 

месяцев в году; 

показать, что эта 

последовательност

ь всегда одна и та 

же; закреплять 

знания о 

последующих и 

предыдущих днях 

недели, месяцах в 

году. 

5
9

-6
0
 

«Загадочный 

мир космоса» 

«Составление 

задач» 

Учить детей 

решать задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц; закреплять 

пространственные 

представления 

(дальше – ближе, 

правый – левый); 

упражнять в 

сложении и 

вычитании 

«Мир космоса» Формировать 

представления о 

космическом 

пространстве, 

освоении космоса 

людьми; вызывать 

элементарные 

реакции на 

зрительные, 

слуховые, тактильные 

стимулы. 
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«Размер 

предметов» 

Упражнять детей в 

сравнении 

нескольких 

предметов по 

ширине способами 

приложения, 

наложения; учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

«широкий» - 

«узкий», 

«одинаковые по 

ширине», «шире» - 

«уже», «самый 

широкий» - 

«самый узкий»; 

формировать 

умение 

группировать 

предметы по 

указанным 

признакам. 

6
1

-6
2
 «Неделя 

здоровья» 

«Сравнение 

предметов по 

толщине» 

Упражнять детей в 

сравнении 

предметов по 

«Будем здоровы!» Расширять 

представления детей 

о здоровье и здоровом 
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толщине; учить 

определять 

признаки 

предметов 

словами: 

«толстый» - 

«тонкий», 

«одинаковые по 

толщине», 

«толще» - 

«тоньше», «самый 

толстый» - «самый 

тонкий»; 

формировать 

умение 

группировать 

предметы по 

указанным 

признакам. 

образе жизни 

«Составление 

задач» 

Учить детей 

решать задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц (используя 

конкретные 

примеры, 

иллюстрированны
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й материал, схемы 

и по 

представлению); 

закреплять 

пространственные 

представления 

(дальше – ближе, 

правый – левый); 

упражнять в 

сложении и 

вычитании; 

формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

6
3

-6
4
 

«Все работы 

хороши» 

«Решение задач» Учить детей 

составлять задачи 

всех видов по 

картинкам; 

выделять числовые 

данные и реальные 

действия, которые 

привели к 

изменению 

количества 

предметов; 

создавать рисунок 

«Мир профессий» Расширять 

представления детей 

о труде взрослых, 

результатах труда, его 

общественной 

значимости 



 

106 
 

задачи, отражая в 

нем условия. 

«Размер 

предметов» 

Закреплять и 

обобщать 

представления 

детей о размере 

предметов; учить 

сравнивать 

предметы по 

размеру, подбирать 

и упорядочивать 

предметы с учетом 

размера; отражать 

признаки сходства 

и различия в речи. 
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6
5

-6
6
 

«Я и моя 

семья!» 

«Составление 

задач» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Решение задач» 

Учить детей 

решать задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц (используя 

конкретные 

примеры, 

иллюстрированны

й материал, схемы 

и по 

представлению); 

закреплять 

пространственные 

представления 

(дальше – ближе, 

правый – левый); 

упражнять в 

сложении и 

вычитании 

Учить детей 

составлять задачи 

всех видов по 

картинкам; 

выделять числовые 

данные и реальные 

действия, которые 

привели к 

изменению 

количества 

предметов; 

создавать рисунок 

задачи, отражая в 

«Моя семья» Углублять 

представления о 

семье и ее истории; 

формировать 

предпосылки учебной 

деятельности. 
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6
7

-6
8
 

«Неделя 

воинской 

славы» 

«Пространственны

е и временные 

понятия» 

 

 

 

 

 

 

«Пространственны

е и временные 

понятия» 

Закреплять 

понятия детей о 

последовательност

и дней в неделе, 

месяцев в году; 

показать, что эта 

последовательност

ь всегда одна и та 

же; закреплять 

знания о 

последующих и 

предыдущих днях 

недели, месяцах в 

году. 

Закреплять 

представления 

детей о настоящем, 

прошедшем, 

будущем времени 

(сегодня, завтра, 

вчера); учить 

использовать в 

речи слова, 

обозначающие 

временные 

понятия. 

«Неделя воинской 

славы» 

Расширять 

представления детей 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках 
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6
9

-7
0
 

«Азбука 

безопасности» 

«Решение задач» Учить детей 

составлять задачи 

всех видов по 

картинкам; 

выделять числовые 

данные и реальные 

действия, которые 

привели к 

изменению 

количества 

предметов; 

создавать рисунок 

задачи, отражая в 

нем условия. 

 «Азбука 

безопасности» 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека, расширять 

знания об источниках 

опасности в быту; 

формировать и 

развивать алгоритмы 

продуктивных 

предметных 

действий. 

«Составление 

задач» 

Учить детей 

решать задачи на 

увеличение числа 

на несколько 

единиц (используя 

конкретные 

примеры, 

иллюстрированны

й материал, схемы 

и по 

представлению); 

закреплять 

пространственные 
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представления 

(дальше – ближе, 

правый – левый); 

упражнять в 

сложении и 

вычитании 

7
1

-7
2
 

«Скоро лето к 

нам придет!» 

«Сутки» Уточнять 

представления 

детей о сутках и 

частях суток, их 

последовательност

и; 

систематизировать 

представления о 

том, что 

происходит в 

разное время 

суток. 

«Лето, лето!» Формировать у детей 

обобщённые 

представления о лете 

как о времени года, 

признаках лета 

«Геометрические 

фигуры» 

Закреплять и 

обобщать 

представления 

детей  о свойствах 

предметов (цвет, 
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форма, размер); 

учить сравнивать 

предметы по 

цвету, форме, 

размеру, находя 

признаки сходства 

и различия и 

отражать их в 

речи. 
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