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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

  

МБДОУ «Филимоновский детский сад» реализует адаптированную образовательную 

программу в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (далее – АООП).  

АООП – основная образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  Ребёнок с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое лицо, имеющее 

недостатки в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

 Программа предназначена для работы специалистов ДОУ с детьми от четырех до 

семи лет с расстройствами аутистического спектра (РАС).  

 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группЕ компенсирующей 

направленности ДОУ,  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного 

образования»).  

Назначение Программы:  

-определяет приоритеты в подходах к реализации содержания образования детей с ОВЗ 

(РАС); 

- определяет содержание и организацию образовательной деятельности с детьми с ОВЗ 

(РАС); 

- способствует объединению и координации деятельности специалистов ДОУ; 

-служит основой для разработки и совершенствования технологии управления 

образовательным процессом; 

-  способствует обеспечению реализации права родителей на достоверную и исчерпывающую 

информацию об образовательных услугах ДОУ. 

  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики. Программа обеспечивает единство целей и задач, строится с 

учѐтом коррекционно-развивающего обучения и воспитания, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей с РАС. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов. 

 

Программа содержит материал для осуществления коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с РАС, раскрывает возможные вариантысодержания обучения и 

воспитания детей с РАС в зависимости от особенностей развития детей рассматриваемой 

категории, а также учитывает образовательные области, соответствующие ФГОС ДОУ.  

  



 Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС в МБДОУ 

«Филимоновский детский сад» разработана на основе следующих документов:  

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

- Устав МБДОУ «Филимоновский детский сад»; 

- Основная образовательная программа ДОУ составленная на базе образовательной 

программы. 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС 

составлена по программе «Коррекционно - развивающего обучения и воспитания» Автор 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева  

  

1.1.1. Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

 

Цель программы: Оказание комплексной коррекционно-психологопедагогической помощи 

и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Приоритетные задачи:  

- обеспечение права ребенка с нарушениями в развитие получение коррекционной помощи; 

- защита ребенка от с нарушением в развитии от некомпетентного педагогического 

воздействия; 

- сохранение  единого  образовательного  пространства  в  условиях МБДОУ; 

- обеспечение выполнения требований к разработке содержания и методов коррекционно - 

педагогического воздействия; 

- обеспечение вариативности и разнообразия организованных форм обучения и воспитания и 

коррекционно — развивающих технологий; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

  

Дифференцированный подход к построению Программы для дошкольников с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей для освоения Программы. С этим связано создание 

содержания Программы на основе создания индивидуального маршрута.  

Этот подход нашел отражение в:  

- структуре Программы; 

-условиях реализации Программы;  

-требованиях к результатам освоения Программы. 

 



 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологии (общей и специальной), раскрывающей основные закономерности и структуру 

обучения и воспитания с учетом специфики развития личности ребенка с РАС. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности детей с РАС 

дошкольного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической, игровой, изобразительной, конструктивной, основ учебной 

деятельности). Основным средством реализации данного подхода в обучении и воспитании 

дошкольников с РАС является использование данных видов деятельности как ведущих при 

освоении содержания Программы.  

 

Деятельностный подход обеспечивает:  

 - придание результатам обучения и воспитания личностно значимый характер; 

 достаточно прочной усвоения дошкольниками с РАС знаний и опыта, полученных в этих 

видах деятельности, а также возможность их самостоятельного продвижения; 

 - значительное повышение мотивации и интереса к изучаемому материалу со стороны 

дошкольников с РАС; 

 -создание условий для формирования основ жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешност. 

 

В основу Программы положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (ст. 3 ч. 

1 Закона об образовании); 

- принципы дошкольного образования, изложенные во ФГОС ДО (пункт 1.4); 

 - принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной  работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы;  

 -принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

- принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; 

- принцип непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесс.  

 

   

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации программы  

  

  Прежде всего аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи с людьми. 

Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не откликается на вопрос, ничего не 

спрашивает и ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза другого человека, часто даже 

матери. Эти трудности очень ярко выступают в контактах со сверстниками: игнорирование, 

активный уход, созерцание со стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке вовлечь 



такого ребенка во взаимодействие у него возникают тревога и напряженность. 

Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, однообразием. 

Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в окружающем: есть 

одну и ту же пищу; носить одну и туже одежду; иметь предметы обихода, постоянно 

находящиеся в одних и тех же местах; гулять по одному и тому же маршруту; повторять одни 

и те же движения, слова, фразы; получать одни и те же впечатления; сосредоточенная 

поглощенность на одних и тех же интересах; тенденция вступать в контакт со средой и 

взаимодействие с людьми одним и тем же привычным способом. Попытки разрушить эти 

стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него диффузную тревогу, агрессию либо 

самоагрессию. 

Ребенок часами может совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие игру: 

наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать бумажки, 

спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать их с места на место, расставлять их в 

определенном порядке, не разрешая никому убирать или отодвигать их. Эти манипуляции, 

как и повышенный интерес к тем или иным предметам (веревки, провода, катушки, банки, 

косточки от фруктов, бумажки и т. п.), не имеющим обычно игрового назначения, являются 

выражением особой одержимости, в происхождении которой очевидна роль патологии 

влечений, близкой к нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. Подобные 

игры и стремление к тем или иным предметам, безразличным для здоровых детей, можно 

рассматривать как эволютивный рудимент сверхценных образований. Ребенок с синдромом 

аутизма активно стремится к одиночеству, чувствуя себя лучше, когда его оставляют одного. 

Вместе с тем характер контакта с матерью может быть различным: наряду с 

индифферентным отношением, при котором ребенок не реагирует на присутствие или 

отсутствие матери, наблюдается негативистическая форма, когда ребенок относится к матери 

недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также симбиотическая форма 

контакта, при которой ребенок отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее 

отсутствие, хотя никогда не проявляет к ней ласки. 

Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, слабостью 

эмоционального резонанса, характерны гиперестезия к световым, слуховым, тактильным, 

температурным раздражителям. Это приводит к тому, что окружающая среда для ребенка с 

РДА становится источником эмоционального дискомфорта, ее восприятие сопровождается 

постоянным отрицательным фоном настроения. Человеческое лицо также нередко 

становится чрезмерным раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого зрительного 

контакта. 

Обращает на себя внимание недостаточность моторики, движения носят угловатый, неловкий 

характер, с трудом осваиваются простые навыки самообслуживания. На фоне моторной 

неловкости нередко наблюдаются двигательные стереотипии, вычурность и манерность 

движении, своеобразные жесты, трудно отличимые от навязчивых ритуалов. 

Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в нарушении 

коммуникативной функции речи. Развитие речи в одних случаях происходит в обычные или 

даже более ранние сроки, в других оно более или менее задержано. Однако независимо от 

сроков появления речи отмечаются нарушение формирования экспрессивной речи и главным 

образом недостаточность коммуникативной функции речи. В то же время может иметь место 

достаточно развитая «автономная речь», разговор с самим собой. Нередко встречается 

отставленное дословное воспроизведение ранее услышанного, так называемый фонографизм. 

Характерны патологические формы речи: непосредственные и отставленные во времени 

эхолалии, неологизмы, вычурное, например скандированное, произношение, необычная 

протяжная интонация, рифмование, применение в отношении самог себя местоимений и 

глаголов во 2-м и 3-м лице. Содержание речи отличается сочетанием примитивных форм 

(лепет, эхолалии) со сложными выражениями и оборотами, которые свойственны детям более 



старшего возраста и взрослым. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП  

  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров –

 характеристик возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда факторов, в том 

числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; от наличия и 

степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств ребенка с аутизмом. 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка с аутизмом 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Коммуникативно – речевое Познавательное 

Сформирована способность зрительного 

контакта во время общения. 

Способен к подражанию движений и 

звуков.  

Выполняет простую артикуляционную 

гимнастику с помощью взрослого: 

улыбается, вытягивает губы трубочкой. 

Подражает разным звукам и шумам, 

вызванным простыми движениями рук и 

губ взрослого, имитирует забавные 

звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп). 

Повторяет действий взрослого со звуками 

и предметами во время занятий и игр. 

Понимает речевые инструкции (задания, 

требования) и выполняет их. Действует 

без предметов (сожми-разожми кулак) и с 

предметами {сжать-разжать губку или 

резиновый мяч). Действует с прищепками 

(закрепление прищепок на краях 

картонной коробки), укрепление мышц 

пальцев рук, закрепление «цангового» 

захвата, когда ребенок держит предмет с 

помощью большого и указательного 

пальцев. 

Понимает свое имя и соотносит с самим 

собой; называет свое имя. 

Выражает свои действия и желания одним 

словом: «дай», «привет», «пока» и др. 

исоответствующим жестам. 

Соотносит предметы с их изображением 

на картинках (предметы, часто 

используемые ребенком в быту). 

Звукоподражает. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений: различает понятия «один-

много», выделяет один и много предметов 

из группы предметов; различает 2 предмета 

разного размера - «большой - маленький»; 

выделяет большой или маленький предмет 

из группы контрастных по размеру 

предметов; различает две различные 

геометрические формы. 

Ознакомление с окружающим 

миром: имеет первичные представления 

о себе (узнает и показывает себя в зеркале), 

близких людей (узнает и показывает мать, 

отец), узнает и показывает 2-3 игрушки 

(мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.), 

узнает и показывает кошку, собаку; 

Формирование сенсорного 

опыта: реагирует на стимуляцию 

тактильных ощущений посредством 

чередования касаний твердой-мягкой, 

сухой-влажной, теплой-холодной 

поверхностями; выполняет 

скоординированные действия с предметами 

(ставит кубик на кубик, нанизывает кольца 

на пирамидку и т.п.); выделяет отдельный 

предмет среди других по просьбе взрослого; 

соотносит знакомый объемный предмет с 

его плоским изображением; находит и 

приносит заданный хорошо знакомый 

предмет; знает и узнает среди других 

красный и желтый цвета; рисует круги; 

выполняет двойную просьбу. 



Отвечает на короткие вопросы взрослого 

по поводу знакомых бытовых ситуаций и 

предметов одним словом («Это суп? — 

Да», «Это ложка? — Нет»). 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка в рамках 

педагогического мониторинга (диагностики). 

Диагностическое обследование проводится специалистами. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое наблюдение. Педагогическое 

наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным и 

систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом 

— ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого может отмечаться мотивационный аспект деятельности. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения ребенка с аутизмом. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

  

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами детей с РАС и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным 

и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 

РАС в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие; 

 • речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

  • физическое развитие.  Конкретное содержание образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО 

п.2.7.).  

  

Социально-коммуникативное развитие (ее компоненты):  

  

- формирование представлений о сам себе, воспитание элементарных навыков для -

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе. 

 -общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

 -формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений.  

 

Познавательное развитие (ее компоненты): 



 

 -формирование системы знаний; 

- формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира; 

 -формирование элементарных количественных представлений; 

 -формирование временных представлений, ориентировки во времени, осознание значимости 

темпа собственной деятельности; 

  

Речевое развитие (ее компоненты):  

  

 -систематизация и овладение речью как средством общения и культуры; 

- развитие мыслительной и речевой деятельности; расширение и уточнение словаря; 

- формирование элементарных представлений о звуко - буквенном анализе 

  

Художественно-эстетическое развитие - (ее компоненты):  

  

 -формирование предпосылок развития интереса к определенному виду деятельности; 

 -формирование способов обследования предметов, развития зрительно - двигательной 

координации, совершенствования ручной моторики; 

- формирование адекватных реакций на звучание музыки; 

- развивать ориентировочные реакции на восприятие слуховых впечатлений, слуховое 

внимание, слуховое восприятие, голос, динамически ритмичные движения и ориентировка в 

схеме собственного тела и в пространстве. 

  

Физическое развитие детей развитие - (ее компоненты):  

  

 - приобретение опыта двигательной активности, направленной на развитие координации, 

гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики. 

  

  

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с РАС. 

  

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим 

коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной 

поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. По статистическим данным, среди 

родителей детей с РАС довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку. Адаптированная образовательная программа 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В 

основу сотрудничества положено взаимодействие «специалисты – педагоги – родители». При 

этом активная позиция в этой системе принадлежит специалистам, которыет изучают и 

анализируют психологические и личностные особенности развития детей. Специалисты сада 

не только создают условия для развития эмоциональноволевой и познавательной сферы 

ребенка, но и создают условия для сохранения психологического здоровья детей, организуют 

работу по предупреждению эмоциональных расстройств, снятию психологического 

напряжения всех участников коррекционнообразовательного процесса. При реализации задач 

социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и 

крайняя корректность при общении с семьей. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский 



сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.   

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

 Задачи:  

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 -приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система взаимодействия с родителями 

включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка;  

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 -целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 -обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 Формы организации психолого-педагогической помощи семье.  

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1) Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в начале и в 

конце учебного года. 

Задачи:   

- Информирование и обсуждение с родителями задач и содержание 

коррекционнообразовательной работы; 

- Решение организационных вопросов; 

- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, в 

том числе и социальными службами. 

2) Групповые родительские собрания. 

Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости.  

Задачи:   

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- Решение текущих организационных вопросов; 

3) «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ для родителей детей, 

поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача:   

- Знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы.  

4) Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 



Задача:  

- Поддержание благоприятного психологического микроклимата в группе и распространение 

его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы. 

1) Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектолога, логопеда 

психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей. 

- определение оценки родителями работы ДОУ. 

2) Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

 Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядно-информационного обеспечения. 

1) Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные стенды 

и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к школе», 

«Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Какие книги прочитать 

ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:   

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОУ; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

2) Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

-привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  

3) Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются в 

форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2 раза в год.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями.    

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с РАС 

  

2.3.1. Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент коррекционной 

работы с детьми с РАС. 

 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 



решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с детьми. Используется диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуальных особенностей детей), которую проводят специалисты. 

В этом случае участие ребенка в  диагностике допускается только после прохождения 

ТПМПК. 

 Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционноразвивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. Диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров ДО. 

 Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной 

работы.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с РАС  предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психологомедико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение ребенка (выявление индивидуальных особенностей и 

уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса 

знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста); 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с  РАС; 

 - изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательной программы; 

- определение параметров психологической готовности и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения.  

   

Учитель-логопед, учитель — дефектолог, педагог-психолог используют различные методы 

психологопедагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к 

переносу новых способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности 

обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагогов и ребенка. Диагностическая работа строится с учетом ведущей 

деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и 

выявить недостатки предметной и игровой деятельности. Индивидуальные образовательные 

потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и 

личностного развития, выявленных при психологопедагогическом обследовании. Результаты 

психолого-педагогической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, позволяют 

определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей.  



  

2.3.2. Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные области  

  

Коррекционно-образовательная работа осуществляется в группе компенсирующей 

направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом 

особенностей развития детей с ОВЗ: коррекционно-профилактическая работа пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей воспитанников с  РАС.  

  

2.3.2.1. Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое развитие»  

  

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная направленность в работе по формированию начальных представлений о ЗОЖ  

• привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей (включать их в 

совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным 

видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их 

повышенную подвижность;  

• следить за осанкой детей во всех режимных моментах;  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей 

самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе  контрастных 

ощущений («сосулька зимой»  –  мышцы напряжены, «сосулька весной» - мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы 

релаксации; 

• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность 

движений, частоту повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 

недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности;   

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания 

с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах; 

• использовать разные формы организации двигательной деятельности: физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные 

игры на свежем воздухе; 

 • развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое; 

 • учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

 • совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения для разных мышечных групп;  

• формирование координированных  движений, используя музыку (выполнять определенные 

движения в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения); 

 • предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут 

одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 

или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют); 

 

 Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога;  

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук;  

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

• развивать движения хватания, совершенствовать  разные виды захвата крупных и мелких 



предметов разной формы;  

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

 • развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий; 

 • развивать умения выполнять ритмические движения руками в различных направлениях; 

под звучание музыкальных инструментов;  

• учить детей выполнять определенные движения руками  

• учить детей выполнять действия с мелкими предметами под речевые звуки.  

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии  – дорожки в 

заданном направлении. 

 • совершенствовать мелкую моторику в различных видах деятельности;  

• учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть его;  

• развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук;  

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами 

разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др. 

• учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указательным типом хватания; 

 • учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам. 

 • развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 

емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки.  

• учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, половником. 

 • учить  выполнять определенные движения руками под звуковые сигналы (педагог 

показывает движения в воздухе). 

 • совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные возможности 

кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию. 

 • учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением 

 • формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать каждый палец на руке, выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук.  

• формировать согласованные действия обеими руками, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др)  

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию.  

• формировать дифференцированные движения пальцев рук: нанизывать бусы, пуговицы, 

колечки на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

 • учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.) 

 • совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:  

• Учить детей проводить различные линии по образцу: проводить непрерывную линию 

между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ломаными линиями, проводить 

сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа. 

 • Учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала. 

 • Учить изображать предметы, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу. 

 • учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы. 

 • учить детей штриховать контуры простых предметов в различных направлениях.  

• учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом 

индивидуальных предпочтений при выборе цвета.  

• совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные возможности 

кистей и пальцев рук, зрительно – моторную координацию в различных видах деятельности. 

• проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением: 

 • развивать силу и точности  движений  рук, ладоней, гибкость суставов пальцев 

посредством пальчиковой гимнастики;  



• закреплять  согласованные  движения  обеих  рук,  чередованию  позиций ладоней рук: 

«кулак – ладонь – ребро» и др. 

 • совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять умения в шнуровке 

– продергивание шнурка через отверстия, расположенные горизонтальном, вертикальном 

направлении.  

• уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.п.  

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики  

• формировать недостающие движения органов артикуляции,  развития 

зрительнокинестетических ощущений для усиления перцепции артикуляционных укладов и 

движений;  

• выработать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 • формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики;  

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии;  

• формирование фонационного (речевого) дыхания при дифференциации вдоха и выдоха 

через нос и рот.  

• развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...). Коррекция 

недостатков и развитие психомоторной сферы  

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности детей (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость,  способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для 

движения по заданному признаку);  

• способствовать развитию у детей произвольной  регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий,  

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать 

разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 

зрительного восприятия),  

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность;  

• развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию и 

зрительно - моторную координацию, ритмичность движений;  

• формировать и закреплять двигательные   навыки, образность и выразительность движений 

посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 

состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) 

и т.п.;  

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из 

четырех-шести действий;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать 

умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 

навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

 • учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы;  

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению; 

 • закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать выполнение 

движений с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

 • предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 



побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют),  

• развивать у детей слуховое внимание и слухо-моторную координацию:  

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить звук с графическим 

действием.  

Коррекция недостатков и развитие психомоторных функций  

• пространственной организации движений 

 • моторной памяти 

 • слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений,  

• произвольной регуляции движений.  

  

2.3.2.2. Программа коррекционной работы в образовательной области 

 

«Социальнокоммуникативное развитие»  

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

  

Коррекционная направленность работы в рамках социализации развития общения, 

нравственного, патриотического воспитания. Ребенок в семье и сообществе.  

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми и 

сверстниками:  

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым;  

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 

детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе;  

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей 

к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу детей в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей с вопросам;  

• на завершающих этапах ДО создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых. Готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации.   

 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе:  

• пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, 

гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка 

одного, с мамой, среди друзей и т.п.; обращать внимание на формирование у ребенка 

заинтересованности в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата.  

 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам:  



• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального 

контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг 

другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, 

с песком, с водой и пр.);  

• расширять представления детей об общественных и семейных (Новый год, день рождения, 

День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники 

и др.);  

 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человеке в 

окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

• формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, 

сверстнику через пример (взрослого);   

• формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, игр, бесед; 

• побуждение к сочувственному отношению к товарищам, развитие эмпатии, внимательного 

и уважительного отношения к близким взрослым; продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и взрослых, окружающих детей, 

готовность оказывать помощь друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;  

• обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать конфликтные 

ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 

решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными).  

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя «я хороший» и умение критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, поведение;  

• создавать условия для преодоления  негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые дети с  РАС.  

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о 

моральных нормах и правилах, но и давал нравственную оценку своим поступкам и 

поступкам товарищей, придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта и интеллекта».  

  

Коррекционная направленность работы по формированию навыков самообслуживания, 

трудовому воспитанию:  

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры, 

поддерживать любую инициативу в развитии сюжета, речевого сопровождения и пр.;  

• воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления полезных 

привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;  

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурногигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно;  

• воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т. п.);  

• развивать способность к произвольной регуляции действий самообслуживания, привлекать 



внимание к поддержанию опрятного внешнего вида, потребность быть опрятным;  

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их практические умения, 

зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;  

• продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, 

закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем порядок;  

• формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из 

составляющих здорового образа жизни;  

• учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью взрослого и  

 самостоятельно);  

• закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, планируя свои 

действия (вместе со взрослыми);  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; стимулировать 

интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материала, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы детей с 

ними;  

• развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении 

поделок;  

• учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из картона, 

бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;  

• учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно 

бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовлении 

различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со 

взрослыми);  

• продолжать учить детей  подготавливать место для занятий с природными и бросовыми 

материалами, бумагой и т. п.;  

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:  

• ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации;  

• разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию для 

облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности);  

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, 

зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.;  

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья;  

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режима нагрузок, особенно для получаюющих 

медикаментозные препараты;  



• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах 

безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом,   

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

• дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных 

ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п.;  

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно 

сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

особенностями детей);  

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: о необходимость согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий);  

• учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного поведения в 

социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в соответствии с  нею, 

проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, 

проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

• расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

• объяснять семантику слов по тематике связанной с безопасностью поведения (пассажир, 

пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, 

информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);  

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях;  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках 

опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, неосторожные 

действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, 

землетрясение, и т. п.);  

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, уметь 

объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; 

почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом и т. д.;  

• формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о необходимости 

выполнять правила безопасной жизнедеятельности;  

• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного   

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний.  

  

2.3.2.3. Программа коррекционной работы в образовательной области «Познавательное 



развитие»  

  

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная направленность работы сенсорному развитию  

• развивать любознательность, познавательную активности, познавательных способностей 

посредством создания насыщенной по предметно-пространственной среды, стимулирующей 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность;  

• развивать  все виды  восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

• организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 

уровень самостоятельности ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом - эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону).  

• постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак;  

• переводить ребенка с уровня выполнения  инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи 

синий, красный, треугольник, квадрат и т д.».  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества 

свойств и признаков;  

• учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять 

их в слове;  

• учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по разрезанной 

картинке; 

• учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами;  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 

узнавать предметы на ощупь и называть их;  

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряд по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с пространственными 

свойствами геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и 

расположением как признаками относительными);  

• развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации;  

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, 

абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков.  

 

Коррекционная направленность в работе по развитию конструктивной деятельности  

• демонстрация  продуктов  конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 



мебели для куклы и пр.) с целью формирования интереса к конструктивным материалам и их 

игровому использованию;  

• развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;  

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной  

конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий;  

• развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;  

• развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и 

расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);  

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как 

словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты;  

• создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем - к 

самостоятельном у обыгрыванию построек для старших дошкольников организовывать 

конструктивные игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками 

разрезными картинками и др.;  

• во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними;  

• учить  ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных ошибок 

самостоятельно либо с помощью взрослого;  

• формировать  представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как 

труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности;  

• учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми конструкциями 

из различных строительных материалов, знакомя с названием «детские архитектурные 

наборы»,   

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач 

и плана конструкции;  

• закреплять  представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по 

величине, употребляя при этом слова большой – маленький, больше – меньше, одинаковый, 

длинный – короткий, высокий – низкий, выше – ниже, длиннее  –  короче, по расположению, 

употребляя при этом выражения внизу – наверху, рядом, около, близко – далеко, дальше – 

ближе;  

• формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций, чертежей, 

силуэтных изображений;  

• совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;  

• учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому и 



индивидуальному заданию);  

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные 

навыки для создания построек, необходимых для развертывания или продолжения 

строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр;  

• учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, создавать 

конструкции на основе проведенного анализа;  

• формировать умение целостного образа путем конструирования из частей (используют 

прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.);  

• уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей;  

• упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 

выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  

• продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических моделей, в 

т.ч. графических моделей и т.д.;  

• продолжать умение в использование графических моделей с видимыми элементами, и 

также контурных, где составные элементы следует представить;  

• закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному 

замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным отчетом);  

• обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций 

детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных сооружений: 

прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские – для 

игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д.  

 

Коррекционная направленность работы по формированию элементарных математических 

представлений  

• в сенсорный (дочисловой период) формировать у детей умения сравнивать предметы, 

объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, расположения ),   

составлять ряды-серии (по размеру, расположению);  

• создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений:  

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

• разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью 

пантомимических, знаково-символических, графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей;  

• развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке;  

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

• знакомить дошкольников со словами  «больше  – меньше», а также с конкретными 

обозначениями («длиннее  –  короче», «выше  –  ниже», «толще – тоньше» и пр.);  

• заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также отражали 

выполненное действие в собственном объяснении;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 

множеств, при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному);  



• проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные признаки, 

например, на общую протяженность множества при редком расположении его элементов; 

знакомить детей с количественной характеристикой чисел:  

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 

просто на основании прослеживания глазами;  

• на вопрос «Сколько?» называть итоговое число;  

• учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.;  

• при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим действиям и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, 

а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  

• знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти (возможный предел освоения 

детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности);  

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов;  

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном   

раздаточном материале;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в 

воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина;  

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом; знакомить детей с 

элементарными арифметическими задачами опорой на наглядность и практические действия: 

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть 

условия, второй – другую, третий задает вопрос);  

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.;  

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

• стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать: изменения в цвете, форме, 

количестве предметов;  

• решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в 

пределах пяти–десяти и включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельность; формирование пространственных представлений:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты вверху-внизу, впереди-сздади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и  левой рукой правую и левую стороны тела;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, 

справаслева),  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по 



подражанию, образцу и словесной инструкции;  

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением;  

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения 

их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в  пространстве в заданном  

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 

Где?»;  

• закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения, и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка 

справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядке;  

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых 

диктантов;   

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

• учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по 

вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно);  

• соотносить плоскостные и  объемные формы в процессе игр и  игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

• формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической фигуры, 

ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, 

аппликации, конструировании);  

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая 

линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, 

мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур);  

• формировать временные представления:  

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  

• использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

• учить установлению возрастных различий между людьми; формировать представление о 

возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т.д.;  

• формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинноследственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем 

стало?);  

• развивать чувство времени с использованием песочных часов  

 

Коррекционная направленность работы по формированию целостной картины мира 

расширению кругозора  

 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных представлений:  

• формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительнотактильно-

слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта и 

понимания основных простых физических явлений в природе;  

• организовывать наблюдений за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 

голосов животных и птиц и пр.;  

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 



понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками 

зрительного восприятия и слухового внимания;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы 

и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 

схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной речи);  

• использовать оптические, световые, звуковые и прочих технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия;   

 

Создавать условия и предпосылки для формирования экологической культуры:  

• создание условий для установления и усвоения причинно-следственных связей с опорой на 

все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость,   

сужение объема), и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность);  

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас;  

• формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с 

уходом за растениями и животными, уборке помещений, территории двора и др.  

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 

для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.);  

• расширять и уточнять представления детей о макро-социальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.);  

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях;  

• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в природе;  

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и 

др.);  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

• учить  детей  понимать и устанавливать  логические  связи  (причина  – следствие, часть – 

целое, род – вид).  

 

Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических функций  

 

Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения 



вспомогательных предметов и орудий;  

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию 

цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление, и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 

бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами 

для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр. на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а   

также реальных объектов) в определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно;  

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных 

сторон с целью точного узнавания;   

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 

сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам 

(чьи лапы, хвосты, уши; дом – по элементам и т.д.);  

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, 

кодирование, моделирование пространственных ситуаций ( игры с кукольной комнатой);  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 

различные элементы и детали (2-3 элемента);  

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения 

элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

• формировать умения делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, 

затем на основе имеющихся знаний и представлений.  

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать 

существенными признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки 

различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию;  

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;   

 

Развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов, для развития зрительной и слухо-речевой памяти;  

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля.  

 

Развитие внимания:  

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений;  

• развивать способность к переключению и к распределению внимания;  



• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 

трудовых действий и в специальных упражнениях.  

  

2.3.2.4. Программа коррекционной работы в образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная направленность работы по развитию речи  

 

Развитие импрессивной стороны речи  

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 

наглядные ситуации, игровые действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности;  

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов 

и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально 

-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 

зашел и тп.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: миска-мишка; дочка-точка);  

• работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  

• создавать  условия для оперирования  речемыслительными категориями, использования  в  

активной  речи  малых  фольклорных  форм  (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.);  

• привлекать внимание детей к различным  интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации;  

 

Стимуляция речевого общения  

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношения к сверстнику как объекту взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных высказывании);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи;  

 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звукослоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок  

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 



фразах, спонтанной речи по заданиями учителя-логопеда;  

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением   

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.;  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные 

особенности предлагаемых речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать - зарисовывать ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии)  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры 

и звуконаполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

• соблюдать  голосовой  режим,  разговаривая  и  проводя  занятия  голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков.  

 

Работа над плавностью речи.  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.  

• вырабатывать правильный темп речи  

• работать над четкостью дикции  

• работа над интонационной выразительностью речи.  

 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия, как способности к 

звуковому анализу)  

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток)  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 

стиральной машины и др.), нахождению звучащих предметов, называнию предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.);  

• на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и 

др.), голосах животных, обучение детей подражанию им;  

• узнавать  звучание  различных  музыкальных   инструментов  (марокас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т.п.)  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др)  

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов 

(долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии 

с произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать  на  слух  слова  с  оппозиционными  звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

• знакомить  с  фонетическими  характеристиками  гласных  и  согласных звуков, учить детей 

давать эти характеристики при  восприятии звуков,расширение, обогащение, систематизация 

словаря;  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением; представлений об 

окружающей действительности, развитием познавательной деятельности;   

• уточнять  значения  слов,  используя  различные  приемы  семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 



значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных;  

• совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 

словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий;  

 

Формирование грамматического строя речи  

• развивать словообразовательные умения;  

•создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей;  

• уточнять  грамматическое  значение  существительных,  прилагательных, глаголов;  

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний  и  простых 

распространенных  предложений  различных моделей;  

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять 

набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических  конструкций,  

видов  синтаксических  связей  и  средств  их выражения;  

• работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических  конструкций  (закончи слово, предложение, рассказ).  

 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 

постановке вопросов, развивать единство содержания вопрос - ответ;  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги – от 

реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления, 

мелодикоинтонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний;  

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем);  

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или 

наглядной ситуации, учить оформлять внутри-текстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  

• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, на 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации,  

моделирование  ситуации  на  магнитной  доске,  рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей;   

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи  развивать словесную  

регуляцию во  всех  видах  деятельности:  при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без опор;  

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий  

репертуар  с  помощью  обучения  рассказыванию  о  новых знаниях и новом опыте, о 



результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения,  подчинения 

правилам и следования инструкции и образцу;  

 

Подготовка к обучению грамоте  

• развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с 

языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым сравнения, 

выделения и обобщения явлений языка;  

• формировать  навыки  осознанного  анализа  и  моделирования  звуко-слогового состава 

слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

• учить дифференцировать употребление терминов предложение и слово с использованием 

условно – графической схемы предложения;  

• упражнять детей  в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно - 

графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог 

произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово– линию –тире);  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным 

образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

• развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, 

написания разными шрифтами.  

 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе : точки, 

штрихи, обводка, копирование;  

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и 

речевой инструкции;  

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая 

строку и последовательность элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

• учить проводить различные линии  и штриховку по указателю – стрелке;  

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов;  

• формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и 

сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам.  

 

Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной литературе  

• рассматривать с детьми  иллюстрации  в детских  книгах,  специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать  и называть их действия;  

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм  или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения  и  рассказывания  на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать  интерес  детей  к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и 



разбирать  прочитанное,  добиваясь  понимания смысла:  

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 

последовательность событий в тексте;  

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 

различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его 

роли в данном произведении;  

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 

(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений;  

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, 

рисованием;  

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя 

речевые игры, шарады и т.д.  

  

2.3.2.4. Программа коррекционной работы в образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие»  

  

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 

Коррекционная направленность в работе по развитию детского творчества  

 

Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности  

• формировать предпосылки изобразительной деятельности;  

• создавать условий для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр.; 

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с 

обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание « и называние с целью 

«опредмечивания»;  

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к 

изображению и к себе как объекту для изображения;   

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметноигровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;  

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 

самостоятельно;  

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;   

• знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в 

совместной деятельности со взрослым;  

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его 

частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;  

• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания 

цветов;  

• учить пони мать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний 

пейзаж - летний пейзаж);  

• учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру объекта;  

• придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства;  

• развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков.  



• развивать воображение и творческие способностей, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации;  

• побуждать к созданию новых образов  на материале лепки, аппликации, изодеятельности 

(задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т.п.); 

• предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;  

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе которой дети 

разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т.д., а взрослые придают 

затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании;  

• учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную умелость: 

применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, включать их в 

последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.);  

• знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  

• выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок учить составлять 

простейшие декоративных узоры  по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания, что развивает чувство изобразительного ритма;  

• уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении  аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать 

или сдвигать другой);  

• помогать  детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку в 

пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции;  

 • использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;  

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации.  

 

Создание условий по развитию творческих способностей детей 

 • побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  

• положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не делать 

критических замечаний;   

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т.е. 

организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; 

отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации;  

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения;  

• поддерживать  стремление детей к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

• обогащать представления детей о  предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 

стремление к  расширению  содержания  рисунков  и поделок дошкольников;  

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников;  

• учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание;  

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием;   

• закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами;  

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре 

малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 



поддерживать стремление детей лепить самостоятельно.  

 

Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительному искусству  

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 

(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными  игрушками, предметами 

народного декоративно-прикладного искусства и др.); 

• развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 

учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 

содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 

воспитывать эстетические чувства.  

 

Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности  

• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со 

звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают 

голос животные;  

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его;  

• привлекать внимание к темпу звучаний  (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 

побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, изменения характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

• создавать условий для  развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать   

на начало и окончание музыки;  

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и 

нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции;  

• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как 

средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего;  

• формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и двигательных 

представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их действия (бежит 

ручеек, идет медведь и пр.);  

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая 

в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки;  

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления;  

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных направлениях, исходя  из особенностей интеллектуального развития 

детей с ЗПР;  

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр.;  



• учить детей сольной и  оркестровой игре на  детских музыкальных инструментах, учить 

детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх самодельные 

музыкальные инструменты;  

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умения 

использовать музыку для  передачи собственного настроения;  

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 

дикция, слаженность);  

• учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию;  

• формировать разнообразные танцевальные умения детей динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танцев;  

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.;  

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку 

по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналу;  

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая 

партнеров;  

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения 

в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 

метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, 4/4;  

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро –   

медленно); самостоятельно  придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 

марш, полька);  

•развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх;  

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями 

художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества;  

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное 

произведение, передавать свое отношение  к нему вербальными и невербальными 

средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами;  

• учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, объяснять их 

словами;  

•обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального произведения.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 



ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории,   

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:   

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- 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. 

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 



предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает:   

- наличие в группе компенсирующей направленности различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает целостность 

образовательного процесса, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области. В групповых и других помещениях ДОУ (музыкальном зале, группе,кабинетах 

специалистов), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных 

плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и д.р.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

помещениях имеется пространство для свободного передвижения детей. В  музыкальном 

зале и группе (частично) имеется оборудование инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. В группе оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметнопространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно - исследовательской деятельности детей. В группе и на прилегающих 

территориях можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры; имеется 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. Предметно-пространственная среда обеспечивает 

условия для познавательно - исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 

экспериментирования и др.) 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным 



вкусом;  

выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для реализации Программы имеются 

отдельные кабинеты для занятий со специалистами ДОУ. Оборудование кабинетов 

осуществляется на основе паспорта кабинета. Средства обучения включают в себя 

спортивное, оздоровительное, игровое, техническое, мультимедийное оборудование.  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

  

МБДОУ «Филимоновский детский сад» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, административно - хозяйственными работниками. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). Повышение педагогической компетентности 

осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения 

квалификации (конференции, семинары, мастерклассы, вебинары, самообразование, 

взаимопосещение и другое).  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством методиста:    

- учитель-логопед, 

- учитель- дефектолог, 

- педагог-психолог, 

- воспитатели, 

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель. 

 

Особенности работы воспитателей в компенсирущей группе с детьми с  РАС.   

В компенсирующей группе детей работают 2 воспитателя, получивших специальную 

подготовку на курсах повышения квалификации.  

Функциональные обязанности в дополнение к основным, включают:   

- участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок), 

- адаптация рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников, 

- реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач. 

 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения групповых и 

подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной 

деятельности (НОД). Воспитатели по согласованию со специалистами проводят 

индивидуальные занятия с детьми в утреннее, дневное и вечернее время.      По заданию 

специалистов воспитатели развивают мелкую моторику воспитанников через организацию 

продуктивных видов деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. Много 

внимания уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные   

игры и игры с правилами. Все это обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.   

 

Особенности работы специалистов ДОУ (Учитель-логопед, учитель -дефектолог, педагог - 

психолог).  

Специалисты осуществляют  корекционную работу по образовательным областям, 



планируют образовательную деятельность в соответствии с психофизическими 

особенностями детей. Осуществляют консультирование родителей. 

 

Основная функция дефектолога — Проведение полного и подробного обследования каждого 

ребенка на предмет его речевого, познавательного и социального развития. Повышение 

познавательной активности детей и при этом развитие основных психических процессов, 

такие как мышление, воображение, внимание, любознательность, память, восприятие. 

Деятельность дефектолога направлена на развитие коммуникативной деятельности детей и 

развитие игровой способности.  

 

Основная функция логопеда – коррекция недостатков фонематической, произносительной и 

лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.  

 

Особенности работы педагога-психолога.  

Психолог обязательно включается в работу ПМПк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования и наблюдений за наиболее сложными детьми. При 

поступлении детей в группу психолог участвует в обследовании каждого ребенка, 

осуществляет скрининг – диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. По запросу (родителей, педагогов) проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и 

родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование и разрабатывает 

соответствующие рекомендации.  Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного 

самоопределения. Перед психологом стоит задача преодоления недостатков социально-

коммуникативного социального развития, оказания различного рода психологической 

помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка.  

 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса.  

Его главные задачи:  

- защита прав и интересов ребёнка; 

- углубленная диагностика по проблемам развития; 

- выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 

-консультирование всех участников образовательного процесса.  

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в образовательной организации. Выполняет консультативные функции, а также 

служит для повышения компетенции педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ.  

ПМПк обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, их формы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов.  

 

3.4. Материально-техническое и методическое обеспечение АООП 

Здания и прилегающая территория, в котором осуществляется образование воспитанников с 

ЗПР, соответствует общим требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным 

организациям, в частности:   

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 



 - к соблюдению требований охраны труда.   

  

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к:   

- участку (территории) и зданиям дошкольной образовательной организации; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя — дефектолога, педагога-психолога, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям.   

  

  

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности с обучающимися с РАС  осуществляется в 

форме «индивидуальной образовательной программы дошкольного образования для детей 

РАС  

 

3.6. Режим дня и распорядок Режим и распорядок  дня обучающихся с  РАС соответствует 

общепринятому в ДОУ режиму для соответствующей возрастной группы.  

  

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

  

Основные документы:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.– ООН 1990 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации « № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

4. Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 июля 1998 

года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года) 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»   

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций « (с 

изменениями на 27 августа 2015 года) 



11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО « от 28 февраля 2014 г. № 08249 

// Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций « (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

15. Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях « Текст документа по состоянию 

на июль 2011 года) 

16. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье» 

17. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию « (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 

139ФЗ)  

  

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – режим доступа: 

http://www.fcpro.ru 

2. Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф 

3. Российское образование Федеральный портал – режим доступа: http://www.edu.ru/index.php 

4. ФГОС – режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

5. Российский общеобразовательный портал - режим доступа: http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

7. Сайт  «Всероссийский Августовский педсовет « - режим доступа: www.pedsovet.org 

8. Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html 

9. Сайт ФГАУ  «ФИРО «: http://www.firo.ru 

10. Справочная правовая система  «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru  

11. Аутизм http://www.autism.ru  

12. Дефектология- Википедия http://ru.wikpedia.org  

13. Дети Индиго www.deti-indigo.ru  

14. Дети-ангелы www.detiangeli.ru  

15. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee  

16. Дефектолог.ru http://defectolog.ru/  

17. Дефектологический  словарь http:// www. defectologн.ru  

18. Дефектология для вас http://defectus.ru/  

19.Дизартрия news www.profunde.ru  

20. Дисграфия disgraphik.narod.ru  

21.Журнал "Логопед" http://www.logopedsfera.ru/  

22. Заикание.ru http://www.zaikanie. ru      

23. Иппотерапия http:// www. hippotherapu.ru  

24. Логобург http://logoburg.com  

25. Логозаврия: сайт детских компьютерных игр http://logozavr.ru  

http://www.school.edu.ru/


26. Логопед http://logopediya. com  

27. Логопед.ру http://www.logoped.ru  

28. Логопедический сайт "Болтунишка" http://www. boltun-spb.ru 

29. Логопедия. Методические рекомендации logopedihka.narod.ru  

30. Логопед-мастер www.logopedmaster.ru  

31. Логопункт.ru http://www. logopunkt.ru  

32. Монтессори интернетжурнал www.montessoripress.ru  

33. СДВГдети http:// www.adhdkids.narod.ru 

 

3.8. Перечень литературных источников 

1. Баряева Л. Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития: Монография. ― СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2015; 

2. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н. «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития»; 

3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П. Игры-занятия с природным и рукотворным материалом. 

– СПб.: СОЮЗ, 2005; 

4. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011; 

5. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у 

детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015; 

6. Бордовская Е.В., Вечканова И.Г. Генералова Р.Н. (под ред. Баряевой Л.Б.) Коррекционная 

работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: Программнометодический 

комплекс - СПб.: Каро, 2006; 

7. Борякова Н. Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии М., АСТ, Астрель, 2008 г; 

8. Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. – М.: Гном-Пресс, 1999; 

9. Борякова Н. Ю.,  Касицына М. А. Коррекционно-педагогическая  работа  в детском саду 

для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект). – М.: В. Секачев; 

ИОИ, 2004; 

10. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития. - М.: Альфа, 2003; 

11. Виник М.О. Задержка психического развития у детей: Методологические принципы и 

технологии диагностической и коррекционной работы. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007; 

12. Волковская Т. Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей // 

Коррекционная педагогика. – 2003.– № 2; 

13. Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. – М.: ДРОФА, 2010; 

14. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010; 

15. Дети с временными задержками развития / Под ред. Т.А. Власовой, М.С, Певзнер. – М.: 

Педагогика, 1971; 

16. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / С.Г. Шевченко, Н. Н. 

Малофеев, А. О. Дробинская и др.; Под ред. С. Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2001; 

17. Дробинская А.О. Ребенок задержкой психического развития: понять, чтобы помочь. - М.: 

Школьная Пресса, 2005; 

18. ДьяченкоО.М., ЛаврентьеваТ.В. Психологические особенности развития дошкольников. - 

М.: Эксмо, 2000; 

19. Екжанова Е. А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности. – СПб.: Сотис, 2002; 

20. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений 



компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание). – М.: Просвещение, 2003; 

21. Екжанова Е.А. Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. СПб.: Каро, 2008;   

22. Журбина О.А. Краснощекова Н.В. Дети с задержкой психического развития: Подготовка к 

школе. - Ростов-на -Дону.: Феникс, 2007; 

23. Кисова В.В. , Конева И.А.  Практикум по специальной психологии. СПб.: Речь, 2006; 

24. Ковалец  И.В.  Азбука  эмоций:  Практическое  пособие  для  работы  с  детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и  эмоциональной сфере. – М.: 

ВЛАДОС, 2003; 

25. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011; 

26. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015; 

27. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный ресурс].– 

Режим доступ: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132; 

28. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009; 

29. Лебединская К. С. Клинические варианты задержки психического развития // Журнал 

невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1980. – № 3; 

30. Лебединская К. С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического 

развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под 

ред. К. С. Лебединской. – М., 1982; 

31. Майер А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах). – М.: Пед. общество России, 2014; 

32. 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; 

33. Мамайчук И.И. Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 

развития. - СПб.: Речь, 2004; 

34. Марковская И.М. Задержка психического развития. Клиническая и нейропсихологическая 

диагностика. - М. Компенс -цент, 1993; 

35. Марковская И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика. – М: Комплекс-центр, 1993; 

36. Мастюкова Е.М. / Под ред. А.Г. Московкиной Специальная педагогика. Подготовка к 

обучению детей с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст. - М.: 

Классике Стиль, 2003; 

37. Микляева Н.В. Планирование в современном ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2013; 

38. Мустаева Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты 

сопровождения детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей начальной 

школы, психологов-практиков, родителей. - М.: Аркти, 2005; 

39. Нет «необучаемых детей»: Книга о раннем вмешательстве/ Под ред. Е.В. Кожевниковой и 

Е.В. Клочковой. – СПб.: КАРО, 2007 г; 

40. Нечаев М., Романова Г. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования. – М.: Перспектива, 2014; 

41. Обучение детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей / Под ред. В. 

И. Лубовского. – Смоленск, 1994;   

42. Певзнер М. С. Клиническая характеристика детей с задержкой развития // Дефектология. 

– 1972. – № 3; 

43. Педагогическое взаимодействие в детском саду / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ 



Сфера, 2013; 

44. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. 

Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010; 

45. Психология  детей с  задержкой  психического  развития.  Хрестоматия  СПб.: Речь, 2003; 

46. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. – М.: 

Академия, 2004; 

47. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. 

Е. А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998; 

48. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под ред. М. 

Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014; 

49. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015; 

50. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной 

работы психолога. - М.: АРКТИ, 2003; 

51. Слепович Е. С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития. 

– М.: Педагогика, 1990; 

52. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика / Под. ред. В.И. Селиверстова. – 

М.: Владос, 2010; 

53. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е. А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001; 

54. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. 

М. Назаровой. – М.: Академия, 2000; 

55. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В.И. 

Лубовского. – М.: Академия, 2004; 

56. Стожарова М. Ю.Формирование психологического здоровья дошкольников. - Ростов-на 
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