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I.Целевой раздел

          Рабочая программа дефектологического сопровождения (далее Программа)  для
детей  с  задержкой  психического  развития  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155
от  17.10.2013)  с  учетом  программы    «Подготовка   к   школе   детей  с  задержкой
психического  развития»   под   ред.  С.Г.  Шевченко,  адаптированной   образовательной
программой дошкольного образования для детей с ЗПР (далее – АОП ДО для детей с
ЗПР), адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с
РАС (далее – АОП ДО для детей с РАС), адаптированной образовательной программой
дошкольного образования для детей с нарушением зрения (далее – АОП ДО для детей с
нарушением  зрения),  адаптированной  образовательной  программой  дошкольного
образования для детей с нарушением слуха (далее – АОП ДО для детей с нарушением
слуха)  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад  №12 «Росинка» (далее МАДОУ), особенностей психофизического развития,
индивидуальных  возможностей  и   обеспечивающей  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию указанных лиц (№ 273 –ФЗ гл.1 ст.28).

Нормативно-правовой основой для разработки АОП являются следующие 
нормативно-правовые документы:

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г.  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  г.  №  474  «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9  ноября  2022  г.  №  809  «Об
утверждении  основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

‒ Федеральный  закон  от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

‒ Федеральный  закон  от  31  июля  2020  г.  №  304-ФЗ  «О внесении  изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный  закон  «Об образовании  в Российской  Федерации»  и статью  1
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»;

‒ Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрировано  в  Минюсте  России  14  ноября  2013  г.,  регистрационный № 30384;  в
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в
Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);

‒ Федеральная  адаптированная  образовательная  программа  дошкольного
образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022,
зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. регистрационный N 72149)

‒ Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного  образования  (утверждена  приказом  Минпросвещения  России  от  31  июля
2020  года  №  373,  зарегистрировано  в  Минюсте  России  31  августа  2020  г.,
регистрационный № 59599);

‒ Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические

3



требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодёжи  (утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России
18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);

‒ СанПиН  1.2.3685-21   «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденным постановлением Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  28  января  2021 г.  N 2  (зарегистрировано  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  29  января  2021 г.,  регистрационный  N 62296),
действующим до 1 марта 2027 г., 

‒ Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа
2020 г.  № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической
помощи  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность»  (ред.  от
06.04.2021)

‒ Устав  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 12 «Росинка» от 20.12.2019 года №2896 (с изменениями от
29.01.2020 года №145)

‒ Лицензия  на  право  осуществления  образовательной  деятельности: от
18.02.2020 года регистрационный номер № Л035-01304-86/00175964 (с изменениями от
01.06.2022)

‒ Программа  развития  муниципального  автономного  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Росинка»  на 2022 – 2026 гг.

Представленная  Программа  направлена  на  развитие  интеллектуальных  и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в психическом развитии детей.
         Рабочая  программа  предназначена  для  построения  системы  коррекционно-
педагогической деятельности у детей с задержкой психического развития,  нарушением
зрения,  нарушением  слуха  и  с  РАС  в  группах  комбинированной  и  компенсирующей
направленности  для  детей  от  4  до  7  лет,  обеспечение  гарантий  качества  содержания,
создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального
развития и раскрытия потенциала каждого ребенка.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого
к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.

1.2. Цель, задачи, сроки реализации программы

Целью  Программы  является  проектирование  модели  образовательной  и
коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития  детей  с  ЗПР,  РАС,  нарушением  зрения  и  нарушением  слуха  дошкольного
возраста в группах компенсирующей, комбинированной направленности, их позитивной
социализации, интеллектуального, социально-личностного роста.

Целью реализации Программы является  обеспечение  условий для дошкольного
образования  детей  с  задержкой  психического  развития  с  учетом  их  индивидуально-
типологических  особенностей  и  особых  образовательных  потребностей.  Реализация
программы  предполагает  психолого-педагогическую  и  коррекционно-развивающую
поддержку  позитивной  абилитации  и  социализации,  развитие  личности  ребенка
дошкольного  возраста  с  ЗПР,  РАС,  нарушением  слуха  и  нарушением  зрения;
формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой
(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой).
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          Программа предназначена  для  выстраивания  коррекционно-образовательной
деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК
рекомендована АОП для детей с ЗПР, РАС, нарушением слуха, нарушением зрения.

Задачи:
1) коррекция  недостатков  психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР;  РАС;

нарушением слуха; нарушением зрения.
2) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ЗПР;

РАС;  нарушением  слуха;  нарушением  зрения  в  том  числе  их  эмоционального
благополучия;

3) обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребенка  с  ЗПР;
РАС;  нарушением  слуха;  нарушением  зрения,  в  период  дошкольного  образования
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

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

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

6) развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка  с  ЗПР;  РАС;
нарушением  слуха;  нарушением  зрения,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;

7) формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ЗПР; РАС; нарушением слуха;
нарушением зрения.

8) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей  (законных
представителей)  и  повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования,
реабилитации (абилитации),  охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ЗПР; РАС;
нарушением слуха; нарушением зрения.

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

Сроки реализации программы 01.09.2023-31.05.2024

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

1.3.1. Общие принципы и подходы

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих принципах:
1) Поддержка разнообразия детства.
2) Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем

развитии человека.
3) Позитивная социализация ребенка.
4) Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия

педагогических  работников  и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и
иных работников Организации) и обучающихся.

5) Содействие  и  сотрудничество  обучающихся  и  педагогических  работников,
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

6) Сотрудничество Организации с семьей.
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7) Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор
образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Основные подходы к формированию Программы.
Программа:
 сформирована  на  основе  требований  ФГОС  ДО  и  АОП  ДО,  предъявляемых  к
структуре  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для
обучающихся с ЗПР; РАС; нарушением зрения и нарушением слуха.
 определяет  содержание  и  организацию образовательной деятельности  на  уровне
дошкольного  образования  для  обучающихся  с  ЗПР;  РАС;  нарушением  зрения  и
нарушением слуха.
 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных,  психологических и
физиологических особенностей;
 сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем,
содержание и планируемые результаты освоения Программы).

  Очень  важно,  чтобы  процесс  развития  детей  осуществлялся  с  учетом
общедидактических и специальных принципов:

–принцип  индивидуального  подхода  (предполагает  всестороннее  изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом
выявленных  особенностей  (выбор  форм,  методов  и  средств  обучения  и  воспитания  с
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка));

–принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индивидуализации).
Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности,
которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных
услуг;

–принцип  социального  взаимодействия  (предполагает  создание  условий  для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе);

–принцип  междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению
и разработке методов и средств воспитания и обучения;

–принцип  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и  воспитания
(предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих
и  дидактических  пособий,  средств  обучения,  безбарьерной  среды,  вариативной
методической  базы  обучения  и  воспитания  и  способность  педагога  использовать
разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике);

–принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей.  Усилия  педагогов  будут
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют
потребностям семьи.

1.3.2.  Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  для
обучающихся с ЗПР

1.  Принцип социально-адаптирующей направленности  образования:  коррекция  и
компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как
самоцель,  а  как  средство  наиболее  полной  реализации  потенциальных  возможностей
ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни.

2.  Этиопатогенетический  принцип:  для  правильного  построения  коррекционной
работы  с  ребенком  необходимо  знать  этиологию  (причины)  и  патогенез  (механизмы)
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нарушения.  У  обучающихся  с  ЗПР,  особенно  в  дошкольном  возрасте,  при  различной
локализации  нарушений  возможна  сходная  симптоматика.  Причины  и  механизмы,
обусловливающие  недостатки  познавательного  и  речевого  развития  различны,
соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.

3.  Принцип  системного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений:  для
построения  коррекционной  работы  необходимо  разобраться  в  структуре  дефекта,
определить  иерархию  нарушений.  Следует  различать  внутрисистемные  нарушения,
связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием
нарушенных  и  сохранных  функций.  Эффективность  коррекционной  работы во многом
будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое
и когнитивное развитие ребенка с ЗПР.

4.  Принцип  комплексного  подхода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений:
психолого-педагогическая  диагностика является  важнейшим структурным компонентом
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в котором
участвуют различные специалисты психолого-медико-педагогической комиссии (далее -
ПМПК),  собираются  достоверные  сведения  о  ребенке  и  формулируется  заключение,
квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии.
Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях
Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе
означает,  что  она  будет  эффективной  только  в  том  случае,  если  осуществляется  в
комплексе,  включающем лечение,  педагогическую и психологическую коррекцию.  Это
предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-
дефектологов,  педагогов-психологов,  специально  подготовленных  воспитателей,
музыкальных  и  физкультурных  руководителей,  а  также  сетевое  взаимодействие  с
медицинскими учреждениями.

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная
психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу "замещающего
онтогенеза".  При  реализации  названного  принципа  следует  учитывать  положение  о
соотношении  функциональности  и  стадиальности  детского  развития.  Функциональное
развитие  происходит  в  пределах  одного  периода  и  касается  изменений  некоторых
психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и
знаниями.  Стадиальное,  возрастное  развитие  заключается  в  глобальных  изменениях
детской  личности,  в  перестройке  детского  сознания,  что  связано  с  овладением  новым
видом  деятельности,  развитием  речи  и  коммуникации.  За  счет  этого  обеспечивается
переход на следующий, новый этап развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных
ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в
разной  степени  сформированы  пространственно-временные  представления,  они
неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний
об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с
одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются
как  уровневые  программы,  ориентирующиеся  на  исходный  уровень  развития
познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР.

6.  Принцип  единства  в  реализации  коррекционных,  профилактических  и
развивающих  задач:  не  позволяет  ограничиваться  лишь  преодолением  актуальных  на
сегодняшний  день  трудностей  и  требует  построения  ближайшего  прогноза  развития
ребенка с ЗПР и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его
потенциальных возможностей.

7.  Принцип  реализации  деятельностного  подхода  в  обучении  и  воспитании:
предполагает  организацию обучения  и  воспитания  с  опорой на  ведущую деятельность
возраста.  Коррекционный  образовательный  процесс  организуется  на  наглядно-
действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных алгоритмов
(картинно-графических планов, технологических карт).
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8.  Принцип  необходимости  специального  педагогического  руководства:
познавательная  деятельность  ребенка  с  ЗПР  имеет  качественное  своеобразие
формирования  и  протекания,  отличается  особым содержанием  и  поэтому нуждается  в
особой  организации  и  способах  ее  реализации.  Только  специально  подготовленный
педагог,  зная  закономерности,  особенности  развития  и  познавательные  возможности
ребенка,  с  одной  стороны,  и  возможные  пути  и  способы  коррекционной  и
компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной
деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение
дошкольниками  с  ЗПР  социального  и  познавательного  опыта  осуществляется  как  в
процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогических
работников в процессе коррекционно-развивающей работы.

9.  Принцип  вариативности  коррекционно-развивающего  образования:
образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности
с  учетом  зон  его  актуального  и  ближайшего  развития,  что  способствует  развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника.

10.  Принцип  инвариантности  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств
реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности  и  ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою
адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остается право
выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих
разнородность  состава  групп  обучающихся  с  ЗПР,  их  психофизических  особенностей,
запросов родителей (законных представителей).

1.3.3.  Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  для
обучающихся с РАС.
1.  Особенности  восприятия  и  усвоения  пространственно-временных  характеристик
окружающего лежат в  основе трудностей  ориентировки во времени (вчера  -  сегодня  -
завтра,  сначала  -  потом),  искажения  процессов  формирования  и  использования  опыта
(впечатления  накапливаются,  но  не  становятся  опытом  в  традиционном  смысле  этого
слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией,
иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать)
то,  что  соответствует  заданному  -  потребности,  необходимости,  желанию),  процессов
воображения (символизации).
2.  Основные  проявления  нарушений  пространственно-временных  характеристиках
окружающего у людей с РАС:
фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального
сенсорного  образа  -  зрительного,  звукового),  межмодальная  (трудности  формирования
полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация
на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа);
симультанность восприятия;
трудности восприятия сукцессивно организованных процессов.
Коррекционная  работа  по  каждому  из  этих  пунктов  (или  их  сочетанию)  предполагает
целый  спектр  методических  решений:  специальные  занятия,  направленные  на
формирование  целостного  сенсорного  образа;  организация  сенсорного  пространства  и
выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности
по соответствующим сенсорным каналам.
3.  Развитие  социального  взаимодействия,  коммуникации  и  её  форм:  большинство
используемых  методических  подходов  так  или  иначе  преследует  эти  цели.  Приёмы  и
методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью
выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную
техническую базу,  и для каждого существуют определённые показания к применению,
условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами.
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4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является
нарушенная  при РАС способность  понимать  мотивы поведения,  причины поступков  и
действий  других  людей,  способность  предвосхищать,  предугадывать  их  действия  и
поведение,  предполагать  их  возможные  последствия  и  результаты.  Без  таких
возможностей  другой  человек  становится  для  ребёнка  с  РАС  непредсказуемым,
взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи,
агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных
форм проблемного поведения и социальной дезадаптации.
Развитие  способности  к  репрезентации  психической  жизни  других  людей  происходит
только  параллельно  с  развитием  социального  взаимодействия  и  коммуникации.  Это
процесс  постепенный,  требующий постоянного  учёта  возможностей  ребёнка  с  РАС на
данный момент, особенностей его мотивационной сферы.
5.  Особенности  проблемного  поведения  ребёнка  с  РАС  разнообразны:  агрессия  и
аутоагрессия,  аффективные  вспышки,  неадекватные  смех,  плач,  крик,  различного  рода
стереотипии  (двигательные,  сенсорно-двигательные,  речевые).  Такие  поведенческие
проявления  препятствуют  развитию  ребёнка,  затрудняют  (при  резкой  выраженности
делают фактически  невозможным) учебный процесс  и само взаимодействие  с  другими
людьми.  Коррекция  проблемного  поведения  не  только  один  из  важнейших  разделов
комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени
условие работы по другим направлениям.
Коррекция  проблем  поведения  должна  начинаться  в  возможно  более  раннем  возрасте
(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие
проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них.
6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС
проблемы  воспитания  и  обучения,  однако,  помимо  них,  трудности  образовательного
процесса  могут  быть  связаны  со  следствиями  особых  образовательных  потребностей
(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия
сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это
полностью  согласуется  с  практикой:  как  правило,  у  ребёнка  с  РАС  помимо  сугубо
аутистических  проявлений  могут  быть  и  другие,  свойственные  не  только  аутизму
расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные).
7.  Определение  стратегии  коррекционной  работы  осложняется  и  тем,  что  природа
отдельных  нарушений  может  быть  сложной:  например,  мутизм  может  быть  связан
одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной
отсталостью  и  сенсомоторной  алалией,  а  интеллектуальная  недостаточность  может
включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую
органически  обусловленную  умственную  отсталость.  Без  учёта  структуры  нарушений
возможный  уровень  эффективности  лечебно-коррекционной  работы  не  может  быть
достигнут.  Сложная  структура  нарушений  при  РАС  требует  от  специалиста  широких
коррекционно-педагогических компетенций.
8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к
основному  нарушению  (расстройствам  функций  тонического  блока  мозга).
Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще,
чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной
терапии.  Из  классических  признаков  РАС  ближе  всех  к  основному  нарушению
стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и,
отчасти, кататонический вариант стереотипии.
9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки,
неадекватные крик,  смех,  плач,  негативизм)  также  различны по генезу,  но  чаще всего
относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической
структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений -
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психолого-педагогические  методы,  при  необходимости  в  сочетании  с
психофармакотерапией.
10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические
образования,  их  квалификация  может  быть  самой  разной  и  требует  исключительно
индивидуального подхода.
Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать:
выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции;
квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности,
уровня  нарушений  в  клинико-психологической  структуре,  характер  коморбидности
(случайная или патогенетически обусловленная);
выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;
определение  образовательной  траектории  (по  содержательному,  деятельностному  и
процессуальному направлениям);
мониторинг  реализации  принятой  индивидуальной  коррекционно-образовательной
программы.

1.3.4  Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  для
обучающихся с нарушениями зрения

1.  Индивидуализация  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной
траектории  развития  каждого  ребенка  с  характерными  спецификой  и  скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

2.  Развивающее вариативное образование:  содержание образования предлагается
ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон  актуального  и  ближайшего
развития  ребенка,  что  способствует  развитию,  расширению  как  явных,  так  и
потенциальных зрительных возможностей ребенка.

3.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей:
всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое  и  физическое  развитие  обучающихся  с нарушениями зрения  посредством
различных видов детской деятельности. 

Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные
взаимосвязи:  познавательное  развитие  слепых,  слабовидящих,  обучающихся  с
пониженным зрением (амблиопией и косоглазием,  функциональными расстройствами и
нарушениями  зрения)  тесно  связано  с  речевым,  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическим,  физическим,  предметно-пространственной ориентировкой,
зрительным восприятием.  Содержание образовательной деятельности в каждой области
тесно связано с другими областями.

4.  Принцип  научной  обоснованности  и  практического  применения
тифлопсихологических  и  тифлопедагогических  изысканий  в  области  особенностей
развития  обучающихся  с  нарушениями  зрения,  коррекционной,  компенсаторно-
развивающей,  коррекционно-развивающей  работы  с  данной  категорией  обучающихся:
адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во
всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями
обучающихся  с  нарушениями зрения  и  их особыми образовательными потребностями:
развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание
образовательной  деятельности  специфических  разделов  педагогической  деятельности;
создание  востребованной  детьми  с  нарушениями  зрения  развивающей  предметно-
пространственной  среды;  обеспечение  адекватного  взаимодействия  зрячих
педагогических  работников  с  ребенком  с  нарушениями  зрения;  коррекционно-
развивающую работу.
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1.3.5  Специфические  принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  для
обучающихся  с  нарушениями  слуха  (глухих,  слабослышащих  и  позднооглохших,
перенесших операцию по кохлеарной имплантации).

1.  Налаживание  сетевого  взаимодействия  с  организациями  социализации,
образования,  охраны  здоровья  и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в
развитие и образование обучающихся с нарушениями слуха: организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями
и  лицами,  которые  могут  способствовать  удовлетворению  особых  образовательных
потребностей  глухих,  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  перенесших
операцию по кохлеарной имплантации (далее - КИ), оказанию психолого-педагогической,
сурдологической  и  (или)  медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (Центры
психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи,  профильные
медицинские центры, центры реабилитации слуха, сурдологические кабинеты).

2.  Индивидуализация  дошкольного  образования  глухих,  слабослышащих  и
позднооглохших  обучающихся,  обучающихся  с  КИ  открывает  возможности  для
индивидуализации  образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории
развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.

3.  Развивающее вариативное образование:  содержание образования предлагается
ребенку  через  разные  виды  деятельности  с  учетом  зон  актуального  и  ближайшего
развития  ребенка,  что  способствует  развитию,  расширению  как  явных,  так  и
потенциальных возможностей ребенка.

4.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей:
всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской
активности.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные
взаимосвязи:  познавательное  развитие  глухих,  слабослышащих  и  позднооглохших
обучающихся  тесно  связано  с  двигательным,  речевым и  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образования в
каждой области тесно связано с другими областями.

5.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  адаптированную
образовательную программу, при этом за Организацией остаётся право выбора способов
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава
групп обучающийся,  их психофизических особенностей,  запросов родителей (законных
представителей).

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ

1.4.1. Особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР.

Под  термином  «задержка  психического  развития»  понимаются  синдромы
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных,
речевых,  эмоционально-волевых),  замедление  темпа  реализации  закодированных  в
генотипе  возможностей.  Это  понятие  употребляется  по  отношению  к  детям  со  слабо
выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной
системы  (ЦНС).  У  рассматриваемой  категории  детей  нет  специфических  нарушений
слуха,  зрения,  опорно-двигательного  аппарата,  речи.  Они  не  являются  умственно
отсталыми.  МКБ-10  объединяет  этих  детей  в  группу  «Дети  с  общими расстройствами
психологического развития» (F84). 
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У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость  сложных  форм  поведения,  недостатки  мотивации  и  целенаправленной
деятельности  на  фоне  повышенной  истощаемости,  сниженной  работоспособности,
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в
других  -  произвольность  в  организации  и  регуляции  деятельности,  в-третьих  -
мотивационный  компонент  деятельности.  У  детей  с  ЗПР  часто  наблюдаются
инфантильные черты личности и социального поведения. 

Патогенетической  основой  ЗПР  является  перенесенное  органическое  поражение
центральной  нервной  системы,  ее  резидуально-органическая  недостаточность  или
функциональная  незрелость.  У  таких  детей  замедлен  процесс  функционального
объединения  различных  структур  мозга,  своевременно  не  формируется  их
специализированное  участие  в  реализации  процессов  восприятия,  памяти,  речи,
мышления.

Неблагоприятные  условия  жизни  и  воспитания  детей  с  недостаточностью  ЦНС
приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие
ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие  проявлений  ЗПР  обусловлено  тем,  что  локализация,  глубина,
степень  повреждений  и  незрелости  структур  мозга  могут  быть  различными.  Развитие
ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально
незрелых с сохранными. 

Особенностью  рассматриваемого  нарушения  развития  является  неравномерность
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных
психических  функций,  а  вторичные  наслоения,  чаще  всего  связанные  с  социальной
ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.

В  соответствии  с  классификацией  К.С.  Лебединской  традиционно  различают
четыре основных варианта ЗПР.

Задержка  психического  развития  конституционального  происхождения
(гармонический психический и психофизический инфантилизм).  В данном варианте на
первый  план  в  структуре  дефекта  выступают  черты  эмоционально-личностной
незрелости.  Инфантильность  психики  часто  сочетается  с  инфантильным  типом
телосложения,  с  «детскостью»  мимики,  моторики,  преобладанием  эмоциональных
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.

Задержка  психического  развития  соматогенного  генеза  у  детей  с  хроническими
соматическими  заболеваниями.  Детей  характеризуют  явления  стойкой  физической  и
психической  астении.  Наиболее  выраженным  симптомом  является  повышенная
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка  психического  развития  психогенного  генеза.  Вследствие  раннего
органического  поражения  ЦНС,  особенно  при  длительном  воздействии
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к
патологическому  развитию  личности.  На  первый  план  выступают  нарушения  в
эмоционально-волевой  сфере,  снижение  работоспособности,  несформированность
произвольной регуляции.  Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,
страдает поведенческая сфера.

Задержка  церебрально-органического  генеза.  Этот  вариант  ЗПР,
характеризующийся  первичным  нарушением  познавательной  деятельности,  является
наиболее  тяжелой  и  стойкой  формой,  при  которой  сочетаются  черты  незрелости  и
различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций.  Эта категория
детей  в  первую  очередь  требует  квалифицированного  комплексного  подхода  при
реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений
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эмоционально-личностной  незрелости  и  выраженной  недостаточности  познавательной
деятельности внутри этого варианта 

И.Ф. Марковской выделены две группы детей.
 В  обоих  случаях  страдают функции регуляции  психической  деятельности:  при

первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при
втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 

Этот  вариант  ЗПР  характеризуется  замедленным  темпом  формирования
познавательной  и  эмоциональной  сфер  с  их  временной  фиксацией  на  более  ранних
возрастных  этапах,  незрелостью  мыслительных  процессов,  недостаточностью
целенаправленности  интеллектуальной  деятельности,  ее  быстрой  истощаемостью,
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями
общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием
игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
1. Дети  с  относительной  сформированностью  психических  процессов,  но

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети
с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной
формами ЗПР.

2. Дети  с  неравномерным  проявлением  познавательной  активности  и
продуктивности.  Эту  группу  составляют  дети  с  легкой  формой  ЗПР  церебрально-
органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной
формой психофизического инфантилизма.

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности,  но с
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-
органического  генеза,  у  которых  наблюдается  выраженная  дефицитарность  отдельных
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности  и  слабо выраженной познавательной активности.  В эту группу входят
дети  с  тяжелой  формой  ЗПР  церебрально-органического  генеза,  обнаруживающие
первичную  дефицитность  в  развитии  всех  психических  функций:  внимания,  памяти,
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их
деятельность  недостаточно  целенаправленна,  поведение  импульсивно,  слабо  развита
произвольная  регуляция  деятельности.  Качественное  своеобразие  характерно  для
эмоционально-волевой сферы и поведения.

Таким  образом,  ЗПР  –  это  сложное  полиморфное  нарушение,  при  котором
страдают  разные  компоненты  эмоционально-волевой,  социально-личностной,
познавательной,  коммуникативно-речевой,  моторной  сфер.  Все  перечисленные
особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной,
предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной
деятельностью. 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного
и речевого развития

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического поражения
центральной  нервной  системы  можно  выявить  уже  в  раннем  детстве.  Однако  по
отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не формулируется
относительно  интеллектуальных  и  речевых  нарушений,  не  формулируется
непосредственно  психолого-педагогическое  и  логопедическое  заключение.  Можно
констатировать лишь общую задержку психомоторного и речевого развития.

Основными задачами образовательной деятельности являются:  создание условий
для  становления  функциональных  систем  в  соответствии  с  онтогенезом,  стимуляция
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познавательного  и  речевого  развития,  профилактика  отклонений  в  психомоторном,
сенсорном, когнитивном и речевом развитии.

Ранний возраст - особый период становления органов и систем, формирования их
функций,  прежде  всего  функций  мозга.  Для  раннего  детства  характерен  целый  ряд
особенностей.

Во-первых,  это  чрезвычайно  быстрый  темп  развития,  которое  имеет
скачкообразный  характер.  В  критические  периоды  у  ребенка  могут  наблюдаться
некоторые  особенности  в  поведении,  снижение  работоспособности,  функциональные
расстройства.  Отсутствие  скачков  в  развитии  ребенка  может  служить  признаком
отклоняющегося развития.

Другой  особенностью  является  неустойчивость  и  незавершенность
формирующихся навыков и умений.  Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс,
перенесенное заболевание,  отсутствие целенаправленного педагогического воздействия)
может  произойти  утеря  ранее  наработанных  навыков,  т.  е.  наблюдается  явление
ретардации.

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется тем, что
созревание  различных  функций  происходит  в  различные  сроки;  для  каждой  из  них
существуют свои сензитивные периоды. В целом ранний возраст является сензитивным
для  развития  эмоциональной  сферы  ребенка,  всех  видов  восприятия  (сенсорно-
перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов
происходит в рамках общения и предметной деятельности при активном взаимодействии
с взрослым. Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности
ребенка, его мышления и речи.

Еще  одной  особенностью  раннего  детства  является  взаимосвязь  и
взаимозависимость  состояния  здоровья,  состояния  нервно-психической  сферы  и
физического  развития  ребенка.  Негативные  или  позитивные  изменения  в  состоянии
здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы.

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных реакций на
окружающее.  Сенсорные  потребности  вызывают  высокую  двигательную  активность,  а
состояние двигательной сферы во многом определяет возможности ребенка в познании
окружающего  мира.  Известно,  что  при  сенсорной  эмоциональной  депривации
существенно замедляется темп развития ребенка.

Ребенка  раннего  возраста  характеризует  повышенная  эмоциональность.  Раннее
формирование  положительных  эмоций  -  залог  полноценного  становления  личности
ребенка, коммуникативной и познавательной активности.

Задержку  психомоторного  и  речевого  развития  могут  вызвать  различные
неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и
раннем  постнатальном  периодах.  Дифференциальная  диагностика  в  раннем  возрасте
затруднена.  При  различной  локализации  нарушений  может  наблюдаться  сходная
симптоматика  (например,  недоразвитие  речи  у  слабослышащего,  умственно  отсталого
ребенка,  ребенка-алалика).  Замедленный  темп  развития  может  касаться  одной  или
нескольких  функций,  сочетаться  или  не  сочетаться  с  различными  неврологическими
нарушениями.  В  связи  с  разными  формами  и  разной  степенью  выраженности
органического  повреждения  ЦНС сроки  созревания  разных  структур  задерживаются  в
разной мере, а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют
временной  разброс.  Оценка  уровня  психомоторного  развития  ребенка  в  раннем  и
дошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует учитывать
особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной деятельности,
речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного
и речевого развития детей второго года жизни
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Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не ранее
трехлетнего возраста.  Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об общей
задержке  психомоторного  и  речевого  развития  с  большей  выраженностью  отставания
психических функций. У детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС в
силу  незрелости  нервной  системы  на  втором  году  жизни  наблюдается  дисфункция
созревания  двигательных  и  общих  психических  функций.  Перечислим  некоторые
проявления такой задержки: 

-  задержка  в  развитии локомоторных функций:  ребенок  начинает  ходить  на  1-3
месяца позже, чем здоровые дети; 

-  так  называемые  «тупиковые»  движения,  бессмысленные  раскачивания,
тормозящие формирование локомоторных навыков;

-  недостаточность  познавательной  активности,  снижение  ориентировочно-
исследовательской реакции;

-  недостатки  внимания,  когда  ребенок  не  может  длительно  сосредоточиться  на
предмете; 

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 
-  запаздывание  появления  первых  слов,  недопонимание  обращенной  речи,

запаздывание реакции на имя;
-  действия  с  предметами  отличаются  некоторой  стереотипностью,  вялостью,

ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций;
-  выраженные  затруднения  в  приобретении  навыков  опрятности  и

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко рту,
самостоятельно не ест; 

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым;
- снижение привязанности к матери;
- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению;
- нарушения сна и бодрствования.
Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных и

эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития [7; 30].
Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного

и речевого развития детей третьего года жизни
Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту

являются следующие:
-  недоразвитие  речи;  запаздывание  самостоятельной  фразовой  речи  при

относительно сохранном понимании обращенной речи;
-  недоразвитие навыков самообслуживания;
-  снижение познавательной активности; 
- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 
- недоразвитие предметно-практической деятельности;
-  несформированность возрастных форм поведения.
В  данном  возрастном  периоде  задержка  психического  развития  ребенка  может

проявляться  в  недоразвитии  психомоторных  и  речевых  функций.  Это  негативно
отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой деятельности
ребенка. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на
формирование представлений об окружающем мире. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например,
у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются:

• отставание  психомоторных  функций,  наглядно  проявляющееся  в
недостатках  мелкой  моторики,  пространственной  организации  движений,  моторной
памяти, координационных способностей;
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• задержка  в  формировании  фразовой  речи,  затруднения  в  понимании
многоступенчатых инструкций,  грамматических форм слов, ограниченность  словарного
запаса,  выраженные  недостатки  слоговой  структуры  слова  и  звуконаполняемости,
нарушения фонематической стороны речи;

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость,
объем внимания и способность к переключению снижены.

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных факторов
проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной деятельности:

• снижение познавательной активности;
• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий,  в  процессе

общения со взрослыми и сверстниками;
• повышенная утомляемость, истощаемость.
Психологические  особенности  детей  дошкольного  возраста  с  задержкой

психического развития
В дошкольном возрасте  проявления  задержки становятся  более  выраженными и

проявляются в следующем:
Недостаточная  познавательная  активность  нередко  в  сочетании  с  быстрой

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с
возрастной  нормой,  умственной  работоспособностью,  особенно  при  усложнении
деятельности.

Отставание  в  развитии  психомоторных  функций,  недостатки  общей  и  мелкой
моторики,  координационных  способностей,  чувства  ритма.  Двигательные  навыки  и
техника  основных  движений  отстают  от  возрастных  возможностей,  страдают
двигательные  качества:  быстрота,  ловкость,  точность,  сила  движений.  Недостатки
психомоторики  проявляются  в  незрелости  зрительно-слухо-моторной  координации,
произвольной  регуляции  движений,  недостатках  моторной  памяти,  пространственной
организации движений.

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия,
что  негативно  отражается  на  формировании  зрительно-пространственных  функций  и
проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.

Более  низкая  способность,  по  сравнению  с  нормально  развивающимися  детьми
того  же  возраста,  к  приему  и  переработке  перцептивной  информации,  что  наиболее
характерно  для  детей  с  ЗПР  церебрально-органического  генеза.  В  воспринимаемом
объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие
стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети
могут  не  узнать,  они  с  трудом  выделяют  объект  из  фона.  Выражены  трудности  при
восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть
трудности  обобщения  осязательных сигналов,  словесного  и  графического  отображения
предметов. 

У  детей  с  другими  формами  ЗПР  выраженной  недостаточности  сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у
них  наблюдаются  эмоционально-волевая  незрелость,  снижение  познавательной
активности,  слабость  произвольной регуляции поведения,  недоразвитие и качественное
своеобразие игровой деятельности.

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных  признаков,  при  переключении  с  одного  основания  классификации  на
другой,  при  обобщении.  Незрелость  мыслительных  операций  сказывается  на
продуктивности  наглядно-образного  мышления  и  трудностях  формирования  словесно-
логического  мышления.  Детям  трудно  устанавливать  причинно-следственные  связи  и
отношения,  усваивать  обобщающие  понятия.  При  нормальном  темпе  психического
развития  старшие  дошкольники  способны  строить  простые  умозаключения,  могут
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осуществлять  мыслительные операции на  уровне словесно-логического  мышления  (его
конкретно-понятийных  форм).  Незрелость  функционального  состояния  ЦНС  (слабость
процессов  торможения  и  возбуждения,  затруднения  в  образовании  сложных условных
связей,  отставание  в  формировании  систем  межанализаторных  связей)  обусловливает
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное
содержание  понятий.  У  детей  с  ЗПР  часто  затруднен  анализ  и  синтез  ситуации.
Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества
времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего
анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих,
особенно  если  при  этом  задача  требует  выявления  причинно-следственных  связей  и
построения на этой основе программы событий.

Задержанный  темп  формирования  мнестической  деятельности,  низкая
продуктивность  и  прочность  запоминания,  особенно  на  уровне  слухоречевой  памяти,
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются  недостатки  всех  свойств  внимания:  неустойчивость,  трудности
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого
интегративного качества,  как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности
ребенка при освоении образовательной программы.

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития,
имеющим  место  в  раннем  онтогенезе.  Однако  сфера  социальных  эмоций  в  условиях
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.

Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  и  коммуникативной  деятельности
отрицательно  влияет  на  поведение  и  межличностное  взаимодействие  дошкольников  с
ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво,
бесцеремонно,  или,  наоборот,  отказываются  от  контакта  и  сотрудничества.  Трудно
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам
поведения.  У  детей  с  психическим  инфантилизмом,  психогенной  и  соматогенной  ЗПР
наблюдаются  нарушения  поведения,  проявляющиеся  в  повышенной  аффектации,
снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР
недостаточно  развиты  все  структурные  компоненты  игровой  деятельности:  снижена
игровая  мотивация,  с  трудом  формируется  игровой  замысел,  сюжеты  игр  бедные,
примитивные,  ролевое  поведение  неустойчивое,  возможны  соскальзывания  на
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена
из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются
ролевой  речью.  Они  реже  используют  предметы-заместители,  почти  не  проявляют
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности
затрудняет  формирование  внутреннего  плана  действий,  произвольной  регуляции
поведения,  т.  о.  своевременно  не  складываются  предпосылки  для  перехода  к  более
сложной - учебной деятельности.

Недоразвитие  речи  носит  системный  характер.  Особенности  речевого  развития
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в
следующем:

• отставание  в  овладении  речью  как  средством  общения  и  всеми
компонентами языка;

• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
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• выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования,
словоизменения, синтаксической системы языка;

• слабость  словесной  регуляции  действий,  трудности  вербализации  и
словесного отчета;

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;

• недостаточный  уровень  ориентировки  в  языковой  действительности,
трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;

• недостатки  устной  речи  и  несформированность  функционального  базиса
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;

• недостатки  семантической  стороны,  которые  проявляются  в  трудностях
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.

Для дошкольников  с  ЗПР характерна  неоднородность  нарушенных и сохранных
звеньев  в  структуре  психической  деятельности,  что  становится  особенно  заметным  к
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической
помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической  готовности  за  счет  незрелости  мыслительных  операций  и  снижения
таких характеристик деятельности, как познавательная активность,  целенаправленность,
контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные  особенности  познавательной  деятельности,  речи,
эмоционально-волевой  сферы  обусловливают  слабость  функционального  базиса,
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном,
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах
основано  формирование  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  ФГОС
начального  общего  образования.  Важнейшей  задачей  является  формирование  этого
функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.

Особые  образовательные  потребности  дошкольников  с  задержкой  психического
развития

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного
образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности и возможности каждой категории детей.

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так
и  специфическими  недостатками  развития,  а  также  иерархией  нарушений  в  структуре
дефекта (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова [8]).

Вышеперечисленные  особенности  и  недостатки  обусловливают  особые
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:

• раннее  выявление  недостатков  в  развитии  и  получение  специальной
психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

• обеспечение  коррекционно-развивающей  направленности  в  рамках  всех
образовательных  областей,  предусмотренных  ФГОС ДО:  развитие  и  целенаправленная
коррекция  недостатков  развития  эмоционально-волевой,  личностной,  социально-
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;

• обеспечение  преемственности  между  дошкольным  и  школьным
образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;

• осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных  возможностей  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума; 
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• обеспечение  особой пространственной  и  временной  организации  среды с
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности);

• щадящий,  комфортный,  здоровьесберегающий  режим  жизнедеятельности
детей и образовательных нагрузок;

• изменение  объема  и  содержания  образования,  его  вариативность;
восполнение  пробелов  в  овладении  образовательной  программой  ДОО;  вариативность
освоения образовательной программы;

• индивидуально-дифференцированный  подход  в  процессе  усвоения
образовательной программы; 

• формирование,  расширение,  обогащение  и  систематизация  представлений
об  окружающем  мире,  включение  освоенных  представлений,  умений  и  навыков  в
практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;

• разработка  и  реализация  групповых  и  индивидуальных  программ
коррекционной  работы;  организация  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий  с  учетом  индивидуально-типологических  особенностей
психофизического  развития,  актуального  уровня  развития,  имеющихся  знаний,
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение  методов,  средств,  форм  образования;  организация  процесса
обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление
материала,  дозированная  помощь  взрослого,  использование  специальных  методов,
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации
недостатков в развитии);

• приоритетность  целенаправленного  педагогического  руководства  на
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок
для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;

• обеспечение  планового  мониторинга  развития  ребенка  с  целью  создания
оптимальных  образовательных  условий  с  целью  своевременной  интеграции  в
общеобразовательную среду; 

• развитие  коммуникативной  деятельности,  формирование  средств
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми
и сверстниками, социально одобряемого поведения;

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
• целенаправленное  развитие  предметно-практической,  игровой,

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с
ориентацией  на  формирование  их  мотивационных,  регуляционных,  операциональных
компонентов;

• обеспечение  взаимодействия  и  сотрудничества  с  семьей  воспитанника;
грамотное  психолого-педагогическое  сопровождение  и  активизация  ее  ресурсов  для
формирования  социально  активной  позиции;  оказание  родителям  (законным
представителям)  консультативной  и  методической  помощи  по  вопросам  обучения  и
воспитания ребенка с ЗПР.

1.4.2 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
с РАС.

Дети  с  РАС  представляют  собой  исключительно  полиморфную  группу,  что
проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях. 
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В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в
Российской Федерации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-
10) относятся к диагностической группе  F84 «Общие расстройства развития» (часто без
перевода  используется  термин  «первазивные»,  то  есть  всепроникающие,
всеохватывающие  расстройства)  и  включает  три  диагностических  категории  из  F84:
детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)1.  Чётких
границ  между  указанными  диагностическими  категориями  нет,  и  эта  классификация
оказалась  ограниченно  применимой  в  медицине  и  совсем  неприменимой  в
образовательных целях. Ожидается, что в 2022 или в 2023 году закончится адаптация уже
принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все имеющие отношение к аутизму категории МКБ-10
объединены  в  «расстройства  аутистического  спектра»  (РАС),  категорию,  ставшую
официально принятой в российском образовании после 2012г. (закон «Об образовании в
Российской Федерации»).

Основными  диагностическими  признаками  РАС  являются  качественные
нарушения  социального  взаимодействия,  вербальной  и  невербальной  коммуникации  и
ограниченные,  стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов
деятельности. 

Эти  особенности  прямо  связаны  с  социальной  жизнью человека,  их  нарушение
всегда  затрудняет  социальную  адаптацию.  Эти  же  признаки  лежат  в  основе  особых
образовательных потребностей, обучающихся с РАС. 

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том,
что  знаки  нарушения  развития  обнаруживаются  во  всех  психических  функциях,  в
развитии  нервной  системы  и,  по-видимому,  в  некоторых  особенностях  соматического
развития. 

Ведущим  дизонтогенетическим  механизмом  при  РАС  является  асинхрония
развития,  при  которой  некоторые  функции  развиваются  задержано,  некоторые  –
патологически  ускоренно,  плюс  к  этому  даже  в  тех,  которые  формально  развиваются
соответственно возрасту,  как правило, отмечаются качественные изменения.  Каждая из
психических функций, в том числе и наиболее значимых для образовательного процесса,
может проявляться, варьироваться в очень широких пределах. 

Например,  уровень  интеллектуального  развития  по  данным  IQ2 колеблется  от
уровня,  соответствующего  глубокой умственной  отсталости  (<20),  до  так  называемого
«уровня  гениальности»  (140-150);  у  одних  детей  с  РАС речь  отсутствует  (мутизм),  у
других же формальные признаки речевого развития могут наступать раньше возрастной
нормы;  при  этом  в  отдельных  случаях  возможны  самые  разные  сочетания  уровней
интеллектуального  и  речевого  развития,  хотя,  в  целом,  они  достоверно  коррелируют.
Более характерными для аутизма являются диссоциации между отдельными функциями в
составе  одной  сферы:  высокий  IQ может  сочетаться  с  низким  уровнем  социального
интеллекта,  богатый  словарный  запас  и  грамматически  правильная  речь  –  с  её
некоммуникативностью и т.д. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является
динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости,  что
затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметров
не опирается на ясные представления о динамике в планируемый временной период. Это
не  означает,  что  планирование  образовательного  процесса  при  РАС  невозможно:
требуется другой подход к планированию и специальное методическое обеспечение. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления
интеллектуальной недостаточности,  задержки развития,  нарушения сенсорных систем и
опорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

1 Отнесение к РАС синдрома Ретта (F84.2) в настоящее время считается не вполне правомерным.
2 IQ - интеллектуальный коэффициент (отношение психического возраста к паспортному), используется для 
количественной оценки уровня интеллектуального развития.
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Эти  расстройства  могут  быть  как  компонентом  сложного  нарушения,  так  и  иметь
патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину,
делает проявления РАС тем более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем
в связи с образованием таких детей.   

В  психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу,
поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями,
педагогами,  психологами)  строится  несколько  иначе,  чем  при  других  нарушениях
развития,  в  связи  с  качественными  нарушениями  коммуникации  и  социального
взаимодействия.  Даже при столь  тяжёлом нарушении,  как  слепоглухота,  воспитание  и
обучение опирается,  прежде всего,  на взаимодействие с ребёнком в то время,  как при
аутизме  сама  коммуникация,  потребность  в  ней  искажена,  а  в  тяжёлых  случаях
практически  не  проявляется.  Следовательно,  решению  традиционных  задач
дошкольного образования должно предшествовать хотя бы частичное преодоление,
смягчение  обусловленных  аутизмом  трудностей, прежде  всего,  социально-
коммуникативных и поведенческих. 

Психолого-педагогический  полиморфизм  детей  с  РАС  проявляется  в  том,  что
актуальный уровень развития различается не только, по общей оценке, разных детей. У
каждого  ребёнка  с  аутизмом  уровни  развития  коммуникативной,  интеллектуальной,
речевой,  эмоциональной,  двигательной  сфер,  самостоятельности,  социально-бытовых
навыков и навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти
различия, как правило, существенно больше, чем при типичном развитии. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно: 
-в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;
-в  неодинаковых  темпах  усвоения  материала  по  различным  образовательным

областям у одного ребёнка; 
-во  временной  неравномерности  усвоения  материала  в  ходе  образовательного

процесса: ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его
очень  медленно,  но  вслед  за  этим  следует  скачок;  успешные  периоды  чередуются  с
периодами «застоя». 

В той или иной степени,  такие черты свойственны всем детям,  но при аутизме
разброс  этих  показателей,  степень  выраженности  отклонений  и  их  качественные
характеристики выражены в существенно большей степени. 

Ряд  особенностей  обучения  и  воспитания  детей  с  РАС  являются  следствием
(помимо  отмеченных  выше  особенностей  интеллектуального  и  речевого  развития)
нарушений  тонических  процессов,  восприятия  и  сквозных  психических  функций
(внимания, памяти, воображения, речи), эмоциональной и регуляторно-волевой сферы.

Тонические  процессы,  их  нарушения  по  мнению  многих  отечественных  и
зарубежных  специалистов,  играют  центральную  роль  в  патогенезе  аутистических
расстройств.  В  практике  работы  с  детьми  с  РАС  это  сказывается  достаточно
многообразно: 

-на  трудностях  осуществления  выбора  как  такового  (ребёнок  не  может  усилить
один из возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие варианты из-за
того,  что  не  срабатывает  «закон  силы»,  -  и  выбор  становится  затруднённым  или
невозможным);

-на  определении  объёма  дневной,  недельной  нагрузки  (превышение  предела
возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие пресыщения, и далее
негативизма и других форм проблемного поведения);

-на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, их
временнóй и деятельностной структуры;

-на определении одного из двух принципиальных направлений сопровождения: на
повышении  возможностей  взаимодействия  с  окружающим  и  наработке  гибкости
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взаимодействия или на адаптации среды к особенностям ребёнка (возможен и смешанный
вариант, который на практике является самым распространённым);

-среди проблем, связанных с особенностями  восприятия, в дошкольном возрасте
наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, а также трудности
восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть развивающихся во времени)
процессов. 

Фрагментарность  восприятия  проявляется  многообразно,  но  –  так  или  иначе  -
затрудняет  формирование  сенсорных  образов  (далее  влияет  на  развитие  наглядно-
образного мышления, формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет и
искажает воспринимаемую картину окружающего.

Симультанность  восприятия  создаёт  предпосылки  для  трудностей  выделения
существенных  признаков  предметов  и  явлений  (релизеров),  трудностей  их
дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и воспитания.

Трудности  восприятия  и  усвоения  сукцессивно  организованных  процессов
сказываются на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт
трудности  организации  и  планирования  произвольной  деятельности  (начиная  с
произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь является
сукцессивным  процессом),  способствует  фиксации  примитивных  форм
симультанирования (что впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления).

Внимание.  Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо
его сложно на чём-либо сконцентрировать,  либо оно фиксировано на каком-то объекте
особого интереса ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на другой
объект или другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь
внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого,  а сам
ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми. 

Память. У большинства  детей  с  аутизмом наиболее  значимым каналом памяти
является  зрительная  память.  В  то  же  время,  даже  при  отсутствии  гипомнестических
расстройств  и  формально  хороших  предпосылках  накопления  опыта,  дети  с  аутизмом
испытывают трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации
и её  использованием,  формально  освоенные навыки чаще  всего  трудно  переносятся  в
другие  условия,  другую  обстановку,  что  затрудняет  обучение.  Очень  часто  затруднён
переход от декларативных форм памяти (прямое, в основном, формальное запоминание) к
процедурным (когда запоминание основано на содержательной связи между явлениями). 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически
значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего.
нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть
органически  свойственного  дошкольному  возрасту  виду  деятельности  при  типичном
развитии. 

Особенности развития  эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте
очень важны, поскольку,  с одной стороны, на дошкольный возраст  приходится период
активного  становления  эмоциональной  системы  (аффективный  уровень  нервно-
психического  развития  по  В.В.  Ковалёву),  и,  с  другой  стороны,  развитие  происходит
искажённо  (закономерности  подробно  изучены  В.В.  Лебединским,  О.С.  Никольской  с
соавторами).  Особо  следует  отметить  трудности  усвоения  аффективного  смысла
происходящего,  что  ограничивает  и  искажает  формирование  мотивации,  а  также
трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не
позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, тем самым,
существенно осложняет социальную адаптацию.

В регуляторно-волевой сфере  характерны трудности  произвольного подражания,
нарушения  развития  социально-имитативной  и  ролевой  игры,  наличие  ограниченных,
повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности. 
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Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на крайнюю
полиморфность  этой  группы,  выделить  особые  образовательные  потребности
обучающихся  с  РАС  и  определить  для  каждой  из  этих  особых  образовательных
потребностей спектр потенциальных образовательных решений и необходимых для этого
особых образовательных условий.  

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и
их  генез  могут  быть  различными  (от  обусловленных  органическим  нарушением  до
классических  психогений),  что  создаёт  очень  большие  сложности  для  разработки
методических  рекомендаций  по  коррекции  РАС у  детей  дошкольного  возраста,  и  что
учтено при разработке настоящей программы.

К  наиболее  общим  положениям  психолого-педагогической  работы  с  детьми  с
аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие:

-регулирование  уровня  сенсорной  насыщенности  среды  в  соответствии  с
возможностями ребёнка;

-структурирование  времени  –  в  целях  преодоления  трудностей  восприятия  и
усвоения сукцессивно организованных процессов, временнóй организации деятельности;

-структурирование  пространства  –  как  способ,  помогающий  преодолению
трудностей выбора в пространственной организации деятельности;

-визуализация  развивающих  и  обучающих  средств,  степень  которой  должна
соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития;

-генерализация  навыка  –  снятие  (минимизация)  зависимости  навыка  от
несущественных  факторов,  препятствующих  его  переносу  в  другие  условия;
формирование функциональной значимости для ребёнка навыка как такового;

-недостаточность  возможностей  (иногда  невозможность)  усвоения  «из  жизни»
(имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через игру
и произвольное подражание). Вследствие этого возникает необходимость: а) определения
соотношения  имплицитных  и  эксплицитных  (специально  направленных  на  обучение
определённым  навыкам  и  умениям)  методов  обучения  и  воспитания,  б)  адаптации
традиционных методов обучения с учётом особенностей развития детей с РАС;

-отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному»,
поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут быть
очень индивидуальными;

-учитывая  искажённость  (часто  в  сочетании  с  недоразвитием)  формирования
понятий  при  РАС,  предпринимать  индивидуализированные  меры  для  оптимизации
развития  структуры  мышления  детей  с  аутизмом  от  свойственных  раннему  возрасту
примитивных  форм,  учитывающих  исключительно  временные  связи  («после  того  -
следовательно, в силу того»), к свойственной развитому мышлению схеме «индукция –
понятие  –  дедукция».  Проблемы  могут  касаться  как  формирования  понятия,  так  и
реализации понятия в конкретные воплощения,  что требует внимания специалиста – и,
прежде всего, в дошкольном возрасте; 

-в  мнемических  и,  что  особенно  важно,  в  собственно  мыслительных  процессах
переходить с использованием соответствующих методов и технологий от декларативных
(например,  механического  запоминания  или  установления  формальной
последовательности явлений и др.) к процессуальным механизмам (например, логической
памяти или установлению причинно-следственных связей);

-без  коррекции  проблем  поведения  –  какого  бы  генеза  они  ни  были  –
содержательная работа по реализации программы дошкольного образования эффективной
быть не может. 

Неоднородность  контингента  детей  дошкольного  возраста  с  РАС  требует
дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем
составляющим  образовательной  траектории  –  содержательной,  деятельностной  и
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процессуальной,  -  что  полностью соответствует  принципу  вариативности  образования,
понятому с учётом особенностей развития детей с РАС. 

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на
смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно
эффективное  освоение  традиционных  образовательных  областей  дошкольного
образования, обозначенных в ФГОС ДО.

Во-вторых,  необходима  вариативность  в  традиционном  понимании  как
способность системы образования предоставить обучающимся разнообразные варианты
образовательных  траекторий  с  целью  обеспечения  максимально  возможной  степени
самореализации,  для чего могут использоваться все имеющиеся в системе образования
возможности с учётом перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС.

Индивидуализация  образовательного  процесса  обеспечивается  возможностью
использования  индивидуальных  программ  и  учебных  планов  на  основе  регулярного
контроля  за  ходом  образовательного  процесса  с  использованием  как  традиционных
клинических  и  психолого-педагогических  диагностических  методов,  так  и
соответствующих тестов. 

Дифференциация  образовательного  процесса  должна  опираться  на  выделение
определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных
с аутизмом и им обусловленных.  Для этой цели более всего подходит классификация,
использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-
11),  в  основе  которой  –  тяжесть  расстройств  и  степень  необходимой  поддержки
(коррекции)3.   Следует  учесть,  что  к  детям  младенческого  и  раннего  возраста  эта
классификация ограниченно приложима. 

Наиболее  тяжёлый  третий  уровень  –  потребность  в  очень  существенной
поддержке. Это обусловлено:

тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к
серьёзным нарушениям в функционировании; 

крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и
минимальный ответ на социальные инициативы других;

отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением
к  переменам  и  изменениям  или  ограниченные  /  повторяющиеся  формы  поведения,
которые мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах;

сильный  стресс  и/или  выраженные  затруднения  при  смене  деятельности  или
переключении внимания.  

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется:
в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения; 
в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при

наличии поддержки; 
в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или

ненормальном реагировании на социальные инициативы других;
в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются
с  достаточной  частотой  и  заметны  стороннему  наблюдателю,  а  также  мешают
функционированию в различных ситуациях;

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или
переключении внимания.

Первый  уровень  –  потребность  в  поддержке,  при  котором  отмечается
следующее:

-без  поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к
заметным нарушениям; 

3
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-сложности  с  инициированием  социальных  взаимодействий,  нетипичные  или
неудачные реакции на обращения со стороны окружающих; 

-сниженный интерес к социальным взаимодействиям;  
-негибкое  поведение  препятствует  функционированию  в  разных  ситуациях

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений);
-сложности с переключением от одного вида деятельности к другому;
-проблемы  с  организацией  и  планированием,  препятствующие  независимости

поведения и деятельности.
В  ходе  коррекционной  работы  возможен  переход  на  более  высокий  уровень  и

соответственно,  снижение  потребности  в  поддержке.  Противоположная  динамика  -
снижение  функциональных  возможностей  (и  увеличение  потребности  в  поддержке),
которое может быть связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) - в
дошкольном возрасте отмечается реже. 

Несмотря на то, что классификация  DSM-5 даёт лишь частичное представление о
неоднородности  контингента  детей  дошкольного  возраста  с  РАС,  из  неё  следует
необходимость  дифференцированного  подхода  к  формированию  образовательной
траектории  дошкольного  образования  детей  с  РАС  во  всех  её  составляющих
(содержательном, деятельностном и процессуальном). 

Нами  выделены  (С.А.  Морозов)  следующие  особые  образовательные
потребности обучающихся с РАС:

 коррекция  и(или)  компенсация  особенностей  восприятия  и  усвоения
пространственно-временных характеристик; 

 преодоление  (смягчение)  дефицита  и(или)  искаженности  потребности  в
вербальном  и  невербальном  общении  и  развивающихся  вторично  (или  сочетанных)
нарушений форм коммуникации;

 создание  предпосылок  для  понимания  мотивов,  лежащих  в  основе
поступков, действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия;

 смягчение  обусловленных  аутизмом  особенностей  поведения,
затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях
— пребывание в обществе, в коллективе.

Особенности  восприятия  и  усвоения  пространственно-временных
характеристик  окружающего  лежат  в  основе  трудностей  ориентировки  во  времени
(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и
использования  опыта  (впечатления  накапливаются,  но  не  становятся  опытом  в
традиционном смысле этого слова,  то есть основой для решения грядущих жизненных
задач;  обладая  информацией,  иногда  очень  большой,  человек  с  аутизмом  не  может
выбрать  (и,  тем  более,  использовать)  то,  что  соответствует  заданному  -  потребности,
необходимости,  желанию  и  т.д.).,  процессов  воображения  (символизации).
Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, но, тем не менее, его
ближайшее  следствие  очевидно:  это  трудности  восприятия,  усвоения  сукцессивно
организованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт. 

Проявления  нарушений  представлений  о  пространственно-временных
характеристиках  окружающего  у  людей  с  РАС  подробно  описаны  в  литературе,
основными из них являются:

 фрагментарность  восприятия:  интрамодальная  (трудности  формирования
мономодального  сенсорного  образа  –  зрительного,  звукового  и  др.),  межмодальная
(трудности  формирования  полисенсорного  образа),  в  рамках  феномена  слабости
центральной когеренции4 (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности
формирования целостного образа);

4 Под феноменом слабости центральной когеренции понимают сконцетрированность на деталях сенсорного 
воздействия при затруднённости восприятия целостного образа.
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 симультанность восприятия;
 трудности восприятия сукцессивно организованных процессов.
Коррекционная  работа  по  каждому  из  этих  пунктов  (или  их  сочетанию)

предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия,
направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только и не столько в
русле  сенсорной  интеграции  в  традиционном  понимании  этого  метода)  и(или)
способности  выделения  существенных,  смыслоразличительных  признаков  (релизеров);
организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в
соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.   

В  отношении  трудностей  усвоения  сукцессивно  организованных  процессов
поведенческие  методические  подходы  предлагают  визуализацию  временных
характеристик  («визуализацию  времени»)  в  виде  расписаний,  различных  по  форме
(стеллаж  или  стенд  на  стене,  тетрадь,  определённая  пространственная  организация
последовательности  заданий  (например,  корзинки  с  заданиями  нужно  брать  слева
направо) и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, визуальное
(картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями),  объёму  (на определённый
вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю и более),
конкретный  выбор  которых  зависит  от  особенностей  ребёнка,  этапа  работы,
коррекционных задач и др.  

В  части  случав  хорошие  результаты  даёт  ведение  дневника  (естественно,  с
помощью родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или без них).
Дневник представляет собой, фактически, то же расписание, но обращённое в прошлое, он
позволяет представить прожитый период как целое, увидеть последовательность событий,
осознать их взаимосвязь на доступном уровне.

Ещё  одним  следствием  трудностей  восприятия  и  усвоения  сукцессивно
организованных  процессов  является  такой  важнейший  приём,  как  максимальная
визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции
на  слух,  гораздо  легче  –  в  визуальной  форме,  которая  в  большей  степени  позволяет
симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по
развитию понимания устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться;
иногда  необходимым  оказывается  использование  письменной  речи,  альтернативных  и
аугментативных форм коммуникации и др.

Необходимость  структурирования  пространства  связана  с  симультанностью
восприятия  в  его  примитивной  форме,  когда  одномоментность  восприятия  связана  не
целостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещё недостаточно,
но только с одновременностью ощущения.  Это свойственно всем маленьким детям, но
при  аутизме  в  силу  асинхронии  развития  такая  форма  симультанности  сохраняется
длительное время; определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с
определёнными  участками  пространства,  и  попытки  видоизменять,  нарушать
сложившийся  симультанный  комплекс  ставят  перед  ребёнком  с  аутизмом  проблемы,
которые  ему  трудно  разрешить,  что  затрудняет  возможности  выбора,  ограничивает
формирование произвольности и часто  вызывает негативные поведенческие реакции. 

Простейший  приём  из  используемых  в  таких  случаях  –  структурирование
пространства,  то  есть  жёсткая  привязка  определённых  занятий  к  соответствующим
участкам  пространства  (компартментам).   Это,  с  одной  стороны,  предупреждает
значительную  часть  проблем  поведения,  но,  с  другой  стороны,  ограничивает
произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения. 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и
пространственных  характеристик,  постепенное  введения  аффективных  смыслов  в
окружающее,  формирование  естественных  форм  мотивации  в  соответствии  с
возможностями  ребёнка.  Существует  много  конкретных  приёмов  наработки  гибкости;
приведём несколько характерных, практически значимых примеров:
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-одно  и  то  же  задание  ребёнок  выполняет  с  разными  специалистами,  занятия
проводятся  в  разных  помещениях.  Важно,  чтобы задания  были хорошо отработаны,  и
вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной;

-постепенное  усложнение  выбора  поощрения:  сначала  без  выбора  («Хочешь
пузыри?» -  заведомо любимые и желанные);  выбор из двух возможностей (предлагаем
волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов привлекательных
занятий в форме фотографий на планшете и др.;

-введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными
условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся на качелях во
дворе),  на  основе  выбора  из  двух-трёх  привлекательных  занятий  (что  ты  выбираешь:
собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, если сформирован
навык проведения досуга (под контролем взрослого); 

-любые иные способы генерализации навыка.  
Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС.
Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели.
K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», относит
прикладной  анализ  поведения,  визуальную  поддержку,  сценарии  и  ролевые  игры,
развивающие  игры,  видеомоделирование,  опосредованное  воздействие  через  партнёра,
технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых инструкций,
развитие саморегуляции и самоконтроля.  Приёмы и методы, включённые в этот перечень,
ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических расстройств и
разным  их  профилем,  используют  различную  техническую  базу,  и  для  каждого
существуют определённые показания к применению, условия использования, возможные
и нежелательные сочетания с другими подходами. 

Важным  аспектом  и  одновременно  предпосылкой  социального  взаимодействия
является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины
поступков  и  действий  других  людей, способность  предвосхищать,  предугадывать  их
действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких
возможностей  другой  человек  становится  для  ребёнка  с  аутизмом  непредсказуемым,
взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи,
агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или
иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие  способности  к  репрезентации  психической  жизни  других  людей
происходит  только  параллельно  с  развитием  социального  взаимодействия  и
коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей
ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

Особенности  проблемного  поведения  ребёнка  с  аутизмом разнообразны:
агрессия  и  аутоагрессия,  аффективные  вспышки,  неадекватные  смех,  плач,  крик,
различного  рода  стереотипии  (двигательные,  сенсорно-двигательные,  речевые  и  т.д.).
Такие  поведенческие  проявления  препятствуют  развитию  ребёнка,  затрудняют  (при
резкой  выраженности  делают  фактически  невозможным)  учебный  процесс  и  само
взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция  проблемного  поведения5 –  не  только  один  из  важнейших  разделов
комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени
условие работы по другим направлениям.  Особая роль принадлежит функциональному
анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного анализа поведения.
Предполагается,  что  любое  поведение,  в  том  числе  и  проблемное,  выполняет
определённую функцию, через  поведенческий акт  индивид осознанно или неосознанно

5 Подробно о методах коррекции поведения у детей с аутизмом можно прочитать во многих источниках, 
например, С.С. Морозова, 2007; 2013; О. Мелешкевич, Ю. Эрц, 2014; Ф.Р. Волкмар, Л.А. Вайзнер, 2014; С. 
Дж. Роджерс и др., 2016; F.R. Volkmar, R.Paul, A.Klin, D.Cohen, 2005  и мн. др.
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сообщает о какой-то потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации.
Изучая информацию, связанную с появлением определённого поведенческого акта, в АВА
полученные сведения используют для определения и использования таких изменений в
окружающем,  которые  снижают  частоту  или  предупреждают  нежелательные
поведенческие проявления. Несмотря на то,  что такой поведенческий подход считается
наиболее  эффективным,  он  иногда  не  даёт  желаемых  результатов,  так  как  причины,
вызывающие  то  или  иное  поведение,  могут  носить  эндогенный  характер.  В  рамках
развивающих методов используются иные подходы к коррекции проблемного поведения
(О.С. Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013).

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция проблем
поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее
2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых
случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них.

Отмеченные особые образовательные потребности  отражают специфические  для
аутизма  проблемы  воспитания  и  обучения,  однако,  помимо  них,  трудности
образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных
потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности
восприятия  сукцессивно  организованных  процессов),  а  также  с  коморбидными
расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС
помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только
аутизму расстройства6 (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др.). 

Определение  стратегии  коррекционной  работы  осложняется  и  тем,  что  природа
отдельных  нарушений  может  быть  сложной:  например,  мутизм  может  быть  связан
одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной
отсталостью  и  сенсомоторной  алалией,  а  интеллектуальная  недостаточность  может
включать в себя как обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую
органически  обусловленную  умственную  отсталость.  Без  учёта  структуры  нарушений
возможный  уровень  эффективности  лечебно-коррекционной  работы  не  может  быть
достигнут.  Следует  отметить,  что  сложная  структура  нарушений  при  РАС требует  от
специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

Особые  образовательные  потребности  неоднородны  в  плане  соотношения  с
клинико-психологической структурой РАС. 

Нарушения  восприятия  и  усвоения  пространственно-временных  характеристик
ближе  к  основному  нарушению  (расстройствам  функций  тонического  блока  мозга).
Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще,
чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной
терапии.   Из  классических  признаков  аутизма  ближе  всех  к  основному  нарушению
стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера7 и,
отчасти, кататонический вариант стереотипий. 

Другие  формы  проблемного  поведения  (агрессия,  аутоагрессия,  аффективные
вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще
всего  относятся  к  продуктивным  расстройствам  вторичного  уровня  клинико-
психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции

6 Вопрос о природе коморбидности (наличии патогенетической связи с аутизмом или просто совпадения по 
времени) очень сложен и решается разными авторами неодинаково. 
7 См. классификацию стереотипий при РАС –  С.А. Морозов, 2014; 2015.
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этих проявлений – психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с
психофармакотерапией. 

Нарушения  коммуникации  и  социального  взаимодействия  –  сложные
психологические  образования,  их  квалификация  может  быть  самой  разной  и  требует
исключительно индивидуального подхода. 

Методические  аспекты  дошкольного  образования  детей  с  расстройствами
аутистического спектра

Хорошо  известно,  что  методы  помощи  при  аутизме  многочисленны  и
разнообразны,  что,  безусловно,  прямо  связано  с  полиморфностью  самого  синдрома
детского аутизма. В то же время, методические аспекты дошкольного образования детей с
РАС в раннем и дошкольном возрасте различны. 

Ранний возраст.  Выбор методического подхода в раннем возрасте определяется,
прежде  всего,  временем  выявления  аутистической  симптоматики  и  принципом  «не
навреди».

До  появления  и  выявления  аутистической  симптоматики  необходимость  ранней
помощи  у  «потенциальных  аутистов»  может  быть  обусловлена  только  коморбидными
соматическими или неврологическими расстройствами.  После направленного скрининга,
на  этапе  динамической  диагностики  специальная  помощь  становится  возможной,  но
психологический профиль ребёнка, то есть спектр его проблем и выраженность каждой из
них,  установить  с  достаточной определённостью сложно.  В связи  с  этим специалисты
самых разных школ направляют усилия на функции, в той или иной степени страдающие
при  РАС  практически  всегда:  социальное  взаимодействие,  коммуникацию,  речь,
произвольное подражание.

Основной  выбор  –  между  развивающими  и  поведенческими  коррекционными
подходами  –  определяется,  прежде  всего,  наличием  достаточного  уровня  собственных
ресурсов в коммуникации и социальном взаимодействии,  что можно оценить только в
ходе динамического наблюдения за поведением ребёнка в различных ситуациях, включая
попытки  взаимодействия  в  игре  и  быту.  До  получения  соответствующей  надёжной
информации лучше исходить из предположения, что такие ресурсы есть, и  предпочесть
развивающие подходы.  По  мере  становления  клинической  картины  может  возникнуть
необходимость применения того или иного варианта поведенческих методов, вплоть до
классического АВА по Ловаасу или методов подхода ТЕАССН, но такие решения чаще
всего можно принимать не ранее трёх лет. Показания для выбора тех или иных методов
сформулированы в ряде работ (С.С. Морозова, 2004; 2007, 2013; E. Schopler, 2005), однако
официальных документов по этому вопросу в настоящее время нет, что вполне понятно и
объяснимо:  приходится  учитывать  много  факторов,  и  лучше,  если  решение  будет
принимать специалист, непосредственно работающий с данным ребёнком.  

Во  многих  работах  по  ранней  помощи  детям  с  РАС  описывается,  как  под
руководством специалистов непосредственно с детьми занимаются специально обученные
родители.  Несомненно,  что  здесь  есть  ряд  преимуществ  (укрепляется  связь  ребёнка  с
родителями,  нет  нужды  на  самом  раннем  этапе  сопровождения  вводить  в  окружение
нового  человека,  повышается  компетентность  родителей  в  вопросах  аутизма  и  др.).
Необходимо  подчеркнуть,  что  лучше  всего,  если  родителями  будет  руководить
специалист в области ранней помощи детям с РАС.

Несмотря на то, что навыки в занятиях с родителями усваиваются не быстрее, чем в
занятиях со специалистами, по мнению известного специалиста по проблемам аутизма С.
Роджерс  и  её  коллег,  такой  подход  оправдан.  Показано,  что  сохранение  навыков,
полученных  в  работе  со  специалистами,  требует  регулярного  подкрепления,  без  чего
навыки постепенно затухают,  в то время как навыки, приобретённые в ходе занятий с
родителями,  оказываются  более  стабильными  –  по-видимому,  за  счёт  эмоциональной
связи между детьми и родителями и постоянного социального взаимодействия. 
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В дошкольном возрасте  начинается или продолжается начатая в раннем возрасте
коррекционно-развивающая  работа  и  освоение  образовательных  областей,  входящих  в
обязательную часть Программы. Разграничение этих направлений несколько условно, что
очевидно даже на нескольких примерах:

 коррекция  качественных  нарушений  коммуникации  и  качественных
нарушений  социального  взаимодействия  является  предпосылкой  и  условием  освоения
программы по социально-коммуникативному развитию (образовательная область);

 коррекция нарушений речевого развития находится  примерно в  таком же
отношении  к  освоению  программы  речевого  развития  и  отчасти  социально-
коммуникативного развития; 

 коррекция (или смягчение) проблем поведения – условие реализации всех
программ дошкольного образования;

 коррекция  нарушений развития  сенсорно-перцептивной сферы и развитие
самостоятельности  также  вносит  вклад  в  создание  условий  реализации  всех  программ
дошкольного образования;

 формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности
исключительно важно (особенно у детей с тяжёлыми и осложнёнными формами аутизма)
для подготовки к развитию познавательной деятельности;

 формирование  навыков  самообслуживания  и  социально-бытовых навыков
обеспечивает  возможность  усвоения  регламента  жизни  ДОО  и  становится  основой
формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном общем
образовании.

Собственно  коррекционная  работа  и  освоение  содержания  образовательных
областей близки содержательно (общность сфер развития) и функционально (результаты
коррекционной  работы  –  предпосылка  и  условие  освоения  программ образовательных
областей),  однако,  между  ними  есть  и  существенные  различия;  в  связи  с  этим
постепенный  переход  от  специальных  методов  коррекции  аутизма  к  использованию
традиционных  методов  дошкольного  образования  предполагает  решение  нескольких
задач.  

В начале дошкольного возраста (3 -3,5 года) происходит установление диагноза из
входящих  в  РАС8,  появляется  возможность  установить  психолого-педагогический
профиль  развития  ребёнка  и  решить  вопрос  об  основном  коррекционном  подходе.  В
настоящее время существует широкий спектр методических подходов на одном полюсе
которого  директивные  поведенческие  подходы  (классический  АВА  по  Ловаасу;
ТЕАССН),  на  другом  –  развивающие  эмоционально-ориентированные  подходы
(эмоционально-смысловой подход по  О.С.  Никольской,  «Floortime» С.  Гринспена  и  С.
Уидер);  между этими полюсами – различные сочетания поведенческих и развивающих
подходов. 

Аргументами  в  пользу  выбора  поведенческих  подходов  (прежде  всего,  АВА по
Ловаасу) являются: 

наличие поведения, не поддающегося контролю, 
наличие неадекватных форм поведения, препятствующих социализации;
отсутствие контакта с родителями;
невозможность выразить адекватно свои желания, отношение к ситуации;
грубые нарушения произвольного внимания.
Противопоказаниями к выбору директивных вариантов АВА или близких к нему

поведенческих подходов считаются:
сверхпривязанность к матери, симбиоз;
выраженный страх взаимодействия с людьми;

8 После введения МКБ-11 появится официальный медицинский диагноз «расстройство аутистического 
спектра»
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гиперсензитивность к тактильному контакту;
выраженная процессуальность аутистических расстройств;
глубокие нарушения эмоциональной сферы 
Являются  показаниями  к  выбору  развивающих  подходов  и  не  требуют

директивных вариантов АВА или близких к нему поведенческих подходов:
-отсутствие выраженных проявлений социально неадекватного поведения;
-если ребёнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего, родителей;
-контакт с ребёнком возможен, он может хотя бы частично выражать свои желания,

согласие или несогласие с ситуацией;
-поведение, в основном, поддаётся контролю.
Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание признаков,

которое несовместимо ни с АВА, ни с развивающими подходами (например, выраженные
проблемы  поведения  и  гиперсензитивность  к  тактильному  контакту),  из  чего  следует
необходимость  либо  последовательного  использования  различных  методов,  либо  их
сочетание. 

Главный  вывод  –  единого  для  всех  и  всегда  метода  нет  и  не  может  быть,
необходима  стратегическая  программа  коррекционной  работы,  то  есть
последовательность конкретных задач с соответствующими методическими решениями.

Поскольку  сопровождение  –  прежде  всего,  психолого-педагогическое  -  детей  с
аутизмом  продолжается  на  протяжении  длительного  времени,  иногда  многие  годы,
коррекционная работа является актуальной в течение всего дошкольного периода, но её
место в общей структуре сопровождения меняется в зависимости от результатов.

Если  в  начале  дошкольного  периода  коррекция  основных  проявлений  аутизма
может быть  единственным содержанием  сопровождения,  то  по мере  смягчения  и(или)
преодоления  поведенческих,  социально-коммуникативных,  речевых  проблем
осуществляется  постепенный переход от чисто коррекционных  методов к традиционным
развивающим методам с использованием необходимых коррекционных приёмов; обычно,
доля последних постепенно уменьшается,  но может в той или иной форме сохраняться
столько времени, сколько это необходимо. 

Главный  критерий  –  эффективность  развития,  социальной  адаптации  и
социализации в интересах ребёнка с РАС. 

1.4.3 Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 
детей

Слабовидение  –  разные  степени  нарушения  центрального,  периферического,
цветового  зрения,  других  функций  зрительной  системы  в  отдельности  или  в
совокупности,  осложняющие  стабильное  качественное  получение  и  обработку
информации  с  ограничением  зрительного  восприятия  окружающего,  вследствие  чего
человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях
регуляции  и контроля.  Среди причин  слабовидения  у  детей  доминируют врожденные,
часто  наследственного  характера,  аметропии  (разные  виды  нарушений  рефракций),
врожденные,  перинатальные  патологии:  пороки  и  аномалия  развития  органа  зрения  в
результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся
следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов
(микрофтальм,  врожденные  деформации  глаза  и  отдельных  его  структур,  катаракта  и
глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных
нервов). 

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с
ретинопатией недоношенных. 

 Все  слабовидящие  дошкольники  относятся  к  детям  с  ОВЗ.  Для  части
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слабовидящих детей определяется  инвалидность  по зрению (в  зависимости  от  степени
снижения  функций –  2-я  или 3-я  группа  инвалидности).  Основанием для определения
инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое
ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность.

В  группу  слабовидящих  дошкольников  входят  дети  с  разной  степенью
слабовидения,  а,  следовательно,  разнородность  этой  группы  воспитанников
характеризуется  разной  степенью  ограничения  в  самообслуживании,  в  способности  к
самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По
показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции
определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения
–  0,05–0,09.  Слабовидение  средней  степени:  острота  зрения  –  0,1–0,2.  Слабовидение
слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду
со  снижением  остроты  зрения  имеет  место  быть  значительное  нарушение  другой(их)
базовой(ых)  зрительной(ых)  функци(й)  –  поля  зрения  (варианты  ограничения  или
скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных
функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение
светочувствительности).

На  фоне  первичной  зрительной  патологии  у  значительной  части  слабовидящих
детей возникают и развиваются осложнения в виде: 

- снижения  функционального  состояния  сенсорного  и/или  моторного  аппаратов
зрительной системы;

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур
глаза или в виде обострения заболевания.

Первая  группа  осложнений  включает  амблиопию  (рефракционную,
анизометропическую,  обскурационную) разных степеней,  косоглазие.  Осложнения этой
группы,  с  одной  стороны,  ухудшают,  затрудняют  процесс  зрительного  восприятия
слабовидящих  детей  окружающего  мира,  с  другой  стороны,  их  степень  посредством
мероприятий  медицинской  реабилитации  возможно  ослабить,  что  повысит  зрительные
возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на
глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой
миопии;  смещение  хрусталика,  повышение  внутриглазного  давления  и  др.  
У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений,
т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными
клинико-патофизиологическими  характеристиками  зрения  факторов  риска,  и,  как
следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты.

Характерным  для  части  слабовидящих  детей,  прежде  всего,  со  слабовидением
высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления
врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику
света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом,
предпочтительное  смотрение  на  лицо,  сужение  или  расширение  зрачка  на  световой
стимул,  что  затрудняет  становление  акта  видения  (в  норме  –  первый  год  жизни),
включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и,
тем самым, значительно осложняет  развитие в  этот период жизни ребенка зрительных
ощущений и восприятия, зрения в целом. 

Для  успешного  развития  зрения  и,  следовательно,  значительного  повышения
уровня  чувственного  отражения  окружающего  слабовидящим с  раннего  детства  важна
ранняя  офтальмологическая  реабилитация,  достигаемая  разными  средствами,  в  т. ч.
посредством ношения ребенком очков (по назначению врача).

Нарушение  зрения  в  детстве  вне  зависимости  от  его  степени  выступает
аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста.
Связано  это  с  ролью  зрения  «как  зонда  пространства»  (И.М. Сеченов)  в  чувственном
познании ребенком окружающей действительности с формированием целостного образа
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отражения  и  с  обеспечением  ориентировочно-поисковой,  информационно-
познавательной,  регулирующей  и  контролирующей  его  функций  в  разных  сферах
жизнедеятельности  человека.  Тифлопсихологией  обосновано  и  доказано,  что  дети  с
нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время
для  слабовидящих  дошкольников  характерен  ряд  особенностей  психофизического  и
личностного  развития,  обусловленных  прямым  или  косвенным  негативным  влиянием
нарушенного  зрения,  которые  определяют  их  психолого-педагогическую
характеристику. Общей  типологической  особенностью  развития  детей  с  нарушением
зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что
связь  с  окружающим  миром,  его  познание,  личностные  проявления,  самопознание,
освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной
основе. Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями
развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии
отдельных личностных сфер.

Психолого-педагогической  характеристикой  слабовидящих  дошкольников
выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития
нормально  видящих  сверстников.  Слабовидящим  детям  свойственно  в  большей  или
меньшей степени  выраженности  отставание  по темпу  развития  от  нормально видящих
сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами
дошкольников: 

-  ведущих  видов  деятельности. Так,  близкое  эмоциональное  общение  
со   взрослым,  характерное  для  нормально  видящего  младенца,  часто  остается  для
слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность
с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении
младшего  дошкольного  возраста,  слабовидящий  ребенок  длительнее  осваивает
способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у
слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать;

-  умений  и  навыков  в  отдельных  сферах  личностного  развития  ребенка. В
сенсорно-перцептивной  сфере  проявляется  отставание  в  развитии  свойств  восприятия:
скорости,  константности,  обобщенности,  осмысленности,  симультантности.  В
двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и
качества.  В  познавательной  сфере  –  недостаточный  темп  и  объем  формирования
зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении
способов  познавательной  деятельности  с  точки  зрения  их  интериоризации.  Освоение
видов  игр  слабовидящими  дошкольниками  происходит  замедленными  темпами,  что
связано с  недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем,
определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением
общей и двигательной активности.

По  темпу  развития  слабовидящие  дошкольники  могут  быть  максимально
приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него.

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития.
Возможность  появления  и  развития  вторичных  отклонений  (нарушений)  в

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования)
личности.  По  степени  риска  развития  вторичных  нарушений  в  дошкольном  возрасте
выделяются три группы психических и психологических образований.

Личностные  образования  с  высокой  степенью  риска  появления  и  развития
вторичных  отклонений  даже  в  условиях  достаточно  сильной,  т. е.  адекватной
потребностям  и  возможностям  слабовидящего  ребенка  социальной  среды:
психомоторные,  сенсорно-перцептивные,  мнемические  (представления  как  образы
памяти),  коммуникативные.  Слабовидение  обуславливает  возможность  развития  у
дошкольников вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 
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- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и
явлений  окружающего  мира,  экспрессивных  образов  эмоций,  образов  сенсорных
эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств,

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 
- пассивность  во  взаимодействии с  физической  средой,  малый запас  предметно-

практических умений; 
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
 Неадекватная  позиция  взрослых  к  личностным  потребностям  слабовидящего

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как: 
- пассивность  к  новому,  нерешительность,  недостаточность  познавательных

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 
- недостаточная  сформированность  социальных  эталонов,  пантомимическая

пассивность, неточность движений; 
- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо  новое,  слабость  дифференцированного  торможения  и  реактивной
впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания;
- недостаточное  развитие  наглядно-действенной  и  наглядно-образной  форм

мышления,  трудности  овладения  умственными  действиями  и  операциями обобщения,
сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др.

Личностные  образования,  для  которых  риск  развития  вторичных  нарушений
вследствие  слабовидения  практически  отсутствует  (креативные  и  нравственные
интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется
социальными  факторами  и  не  находится  в  действии  прямого  негативного  влияния  на
нарушения  зрения.  К  развитию  пассивной  личности,  личности  с  нереализованным
эмоционально-волевым  потенциалом  (бедный  опыт  волевого  поведения)  приводит
неадекватная  позиция  взрослого  социума  к  возможностям  и  потребностям  ребенка,
проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии
относительно слабовидящих, – гиперопека.

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития.

Особенностями  социально-коммуникативного  развития  слабовидящих
дошкольников выступают:  трудности  установления  и  недостаточный опыт социальных
контактов  с  окружающими,  определенная  зависимость  проявления  коммуникативных
умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума,
трудности эмоциональной отзывчивости в общении,  трудности освоения двигательного
компонента  умений  и  навыков  общения,  взаимодействия,  игровой  деятельности,
пространственной  организации  для  его  поддержания.  Особенности  социально-
коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом
представлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией
как  механизма  формирования  и  функционирования  личности.  Слабовидящим  детям
свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус.

Особенностями  познавательного  развития  слабовидящих  дошкольников
выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания
полноты,  дифференцированности,  осмысленности,  обобщенности  образов;  малая
познавательная  активность;  речь и уровень речевого  развития (его  достаточность  или
недостаточность)  оказывают  выраженное  влияние  на  познавательную  деятельность,  ее
осмысленность,  целостность,  последовательность,  логичность  выбора  и  осуществления
познавательных  действий;  чувственный  этап  познания,  его  компоненты  имеют
своеобразие  в  развитии  и  требуют  специального  (прямого  и  опосредованного)
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педагогического сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного
восприятия  и  представлений,  активизация  и  совершенствование  способов  осязания,
обогащение  слухового  восприятия,  создание  востребованной  слабовидящим  ребенком
особой  предметной  среды,  побуждающей  его  к  зрительной  сенсорно-перцептивной,
познавательной  активности;  практические  умения  и  способы  познавательной
деятельности  формируются  как  способом  подражания,  так  и  посредством  прямого
обучения;  трудности  целостного  и  полного  отражения  предметного  мира  в  его
организации осложняют развитие  познавательных интересов,  чувства  нового,  освоение
предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от взрослых
умелого  использования  словесных  методов  обучения  и  воспитания  слабовидящих
дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и
требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти,
мышления, воображения, речи.

Особенностями  речевого  развития  слабовидящих  дошкольников  выступают:
своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего
значения  слов;  трудности  чувственного  отражения,  малая  познавательная  активность  к
окружающей  действительности  осложняют  развитие  познавательной  функции  речи  –
расширение  представлений  об  окружающем  мире,  о  предметах  и  явлениях
действительности  и  их  отношениях;  речи  слабовидящего  ребенка  присуща
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.

Особенностями  физического  развития  слабовидящих  детей  выступают:
недостаточный  уровень  физического  развития  (в  узком  значении)  –  несоответствие
антропометрических  показателей  (рост,  масса  тела,  окружность  грудной  клетки)
средневозрастным показателям,  ослабленное здоровье и недостаточная функциональная
деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма,
нарушение  осанки,  недостаточное  развитие  мышечной  системы,  низкий  уровень
физических  качеств:  ловкости,  координации,  быстроты  реакции,  выносливости  и  др.;
бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие
формирования  двигательных  умений  (прямое  подражание  невозможно),  трудности  и
длительность  формирования  двигательных  навыков  (особенно  двигательного
динамического  стереотипа),  неточность,  недостаточная  дифференцированность
чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения
игр  большой  подвижности;  трудности  формирования  навыков  правильной  ходьбы;
выраженное  снижение  двигательной  активности,  недостаточность  умений  и  навыков
пространственной ориентировки.

Особенностями  художественно-эстетического  развития  выступают:  бедность
эстетических  переживаний  и  чувств,  своеобразие  и  трудности  созерцания  явлений
природы,  ее  предметов  и  объектов,  малый  запас  и  бедный  опыт  познания  с
эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей
форм,  облика  и  др.  предметов  и  объектов  действительности,  трудности  формирования
представлений  о  созидательной,  художественной  деятельности  человека,  трудности
формирования понятий «красивый», «безобразный».

Слабовидящие  дошкольники,  осваивая  и  развивая  зрительный  тип  восприятия,
характерный  для  зрячих,  имеют  как  особенности  развития  процесса  зрительного
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует
отнести: 

- медленный темп (в  сравнении  с  нормально  видящими сверстниками)  развития
процесса зрительного восприятия;

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации;
- трудности  развития  механизмов  зрительного  восприятия:  2-го  уровня
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функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие
слабости  1-го  уровня  (зрительные  функции);  операционного  и  мотивационного
механизмов восприятия;

- объем  и  качество  овладения  сенсорными  эталонами  и  их  системами,  период
становления  перцептивных  действий  у  детей  с  нарушением  зрения  не  совпадают  с
таковыми  у  нормально  видящих.  Степень  и  характер  нарушения  зрения,  выступая
негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности
(растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм
восприятия;

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти:
сенсорных, предметных, пространственных, социальных;

- неравномерность  развития  разных  сторон  зрительного  восприятия,
обеспечивающих  ориентировочно-поисковую,  информационно-познавательную,
регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения
зрения;

- бедность чувственного опыта;
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;
- трудности  и  длительность  развития  свойств  восприятия,  их  низкий  уровень  и

качество;
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;
- выраженная  зависимость  развития  (успешность,  отставание)  зрительного

восприятия  от  социальных  факторов,  прежде  всего,  от  коррекционно-педагогического
сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям
ребенка с нарушением зрения.

Особенностями  процесса  зрительного  восприятия  у  детей  с  нарушением  зрения
выступают:

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость
от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия;

-  трудности  формирования  полного,  точного,  детализированного  образа
восприятия,  его  осмысления  и  категоризации,  особенно  сложного  по  структуре  и
пространственной ориентации;

- низкий  уровень  всех  типов  сенсорно-перцептивных  действий  (действий
идентификации,  приравнивания к эталону, перцептивного моделирования),  что снижает
способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;

- преобладание  сукцессивности  над  симультантностью  построения  зрительного
образа;

- потребность  в  актуализации  кратковременной  памяти  при  воссоздании  и
оперировании зрительным образом;

- потребность  в  дополнительной  мотивации  к  зрительной  перцептивной
деятельности;

-  успешность  процесса  восприятия  (точность  и  быстрота  опознания)  от  оптико-
физических характеристик объекта восприятия,  условий, в которых решается задача на
зрительное восприятие;

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния
ребенка,  обусловленного  ситуацией  решения  задачи  на  зрительное  восприятие  или
сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности.

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов: 
- особенностей  социальной  среды  и  условий  жизнедеятельности  в  семье,  ее

воспитательного потенциала; 
- адекватности  отношения  взрослого  социума  ребенка  к  нарушению  зрения,

возможностям  (реальным  и  потенциальным)  и  потребностям  (настоящим  и  будущим)
слабовидящего  дошкольника,  той  ролью,  которая  ему  отводится  во  взаимодействии,  в

36



познании; 
- профессиональной  поддержки  семьи  по  вопросам  развития  и  воспитания

слабовидящих детей; 
- соответствия  образовательной  среды  в  ДОО  особым  образовательным

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область
межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок»,
«слабовидящий  ребенок  –  взрослый»,  сфера  организации  и  обеспечения  освоения
слабовидящим  дошкольником  различных  видов  деятельности,  сфера  создания
развивающей предметно-практической среды; 

- уровня  и  направленности  коррекционно-компенсаторного  сопровождения
развития слабовидящего дошкольника.

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся
потребности:

-  в системном повышении функциональных возможностей детского организма в
условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов
чувственного  отражения  в  условиях  слабовидения,  поддержании  и  повышении
психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;

- организованном  сенсорном  развитии,  обогащении  чувственного  опыта
мировосприятия,  целенаправленном  развитии  умений  и  навыков  зрительной  сенсорно-
перцептивной  деятельности  с  освоением  умений  формирования  полимодальных  и
осмысленных зрительных образов картины мира;

- использовании  в  жизнедеятельности  оптической  коррекции,  максимально
повышающей  функциональные  возможности  нарушенного  зрения,  а  в  познавательной
деятельности  –  и  современных  тифлотехнических  средств,  улучшающих  качество
оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала; 

- целенаправленной  активизации  и  развитии  ориентировочно-поисковой,
информационно-познавательной,  регулирующей  и  контролирующей  роли  зрения  в
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии
компенсаторной  функции  речи,  повышении  роли  памяти,  мышления,  воображения  в
формировании и осмыслении картины мира;

- накапливании  позитивного  опыта,  умений  и  навыков  общения  (субъект-
субъектные  отношения)  с  взрослыми  и  сверстниками  с  преодолением  трудностей
социальной  перцепции  и  практического  взаимодействия  с  партнером  по  общению  в
совместной  деятельности,  обусловленных  недостаточной  ролью  зрения  в  оценке
происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;

- владении  взрослым социумом  средствами  общения,  учитывающими  трудности
визуального отражения окружающего слабовидящими детьми;

- развитии  умений  и  навыков  взаимодействия  со  сверстниками  в  разных  видах
деятельности;

- расширении  опыта,  освоении  умений  и  навыков  взаимодействия  
с  предметным  миром,  его  познание  c  формированием  адекватных  образов,  развитием
картины  мира,  освоением  предметных  связей  (родовых,  причинных,  структурных,
пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы;

- развитии объема движений с повышением двигательной активности,  освоением
опыта  уверенного,  безбоязненного  передвижения  в  пространстве,  опыта  ходьбы  с
преодолением  препятствий;  развитии  и  при  необходимости  коррекции  двигательного
умения  и  навыка  правильной  ходьбы  с  формированием  двигательного  динамического
стереотипа;  формировании  двигательных  умений  и  навыков  методами  и  приемами,
учитывающими  особенности  освоения  движений  в  условиях  трудностей  дистантного
отражения  движений  окружающих;  развитии  точности  воспроизведения,  ритмичности,
скоординированности,  плавности  освоенных  движений;  развитии  зрительно-моторной
координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;
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- целенаправленном  развитии  предметно-практических  умений  и  навыков
осуществления  разных  видов  деятельностей  (игровой,  продуктивной,  познавательной,
трудовой,  двигательной  с  предметами)  с  обучением  отдельным  действиям,  способам
захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и
контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и
развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на
микроплоскости в условиях слабовидения;

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства
с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом
степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред; 

- поддержании  и  развитии  активности,  самостоятельности  в  образовательном
пространстве  в  соответствии  с  возрастными  и  типологическими  особенностями,
обусловленными  нарушением  зрения,  степенью  слабовидения,  с  освоением  опыта
инициативности;  развитии  чувства  нового,  познавательных  интересов  и
любознательности;

- коррекционно-педагогическом  сопровождении  специалистом  становления
зрительного  восприятия  с  развитием  зрительных  адекватных  точных,  полных,
дифференцированных,  целостных,  обобщенных  и  осмысленных  образов  восприятия
окружающего,  формирования  представлений  как  образов  памяти  (предметных,
пространственных,  сенсорных,  социальных),  освоении  умений  и  компенсаторных
способов  чувственного  познания  и  взаимодействия  с  окружающим  миром,   умений  и
навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки;

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.

1.4.4 Характеристика особенностей развития слабослышащих и позднооглохших 
детей

Дети  с  нарушенным  слухом  представляют  разнородную  группу,  отличаются
степенью  снижения  слуха,  временем  его  наступления,  наличием  или  отсутствием
выраженных дополнительных отклонений в развитии, условиями воспитания и обучения
и, как следствие, разным уровнем общего и речевого развития.

Слабослышащие  (страдающие  тугоухостью)  дети  –  это  дети  с  частичной
слуховой  недостаточностью,  затрудняющей  речевое  развитие.  Тугоухость  может  быть
выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до
резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости.

Существуют различные классификации степени понижения слуха. В нашей стране
наиболее  распространенными  являются  аудиолого-педагогическая  классификация
Л.В.Неймана,  широко  используемая  в  образовательных  учреждениях  и  международная
классификация, которая используется в медицинских учреждениях. 

По классификации Л.В.Неймана слабослышащие дети, в зависимости от величины
средней потери слуха в области от 500 до 4000 герц (на 4-х речевых частотах), могут быть
отнесены к одной из следующих степеней тугоухости:

Таблица 1 – Аудиолого-педагогическая классификация Л.В.Неймана
Степень тугоухости Средняя  потеря

слуха в дБ (500-4000 Гц)
Условия

разборчивого  восприятия
речи

I степень Не превышает 50 дБ Речь  разговорной
громкости  -  на  расстоянии
не  менее  1  м,  шепот  –  у
ушной раковины и далее
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II степень От 50 до 70 дБ Речь  разговорной
громкости  -  на  расстоянии
0,5-1 м, шепот – нет

III степень Более 70 дБ Речь  разговорной
громкости - ушная раковина
– 0,5 метра, шепот – нет

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято считать 85 дБ
(как среднее арифметическое значение показателей на трех речевых частотах: 500, 1000
и 2000 Гц).

Слабослышащие дети принципиально различаются не только по степени снижения
слуха, но и по времени, в котором начато целенаправленное коррекционное воздействие: с
первых месяцев жизни, с 1,5-2-х лет или позже. 

Результаты  обучения  при  ранней  (с  первых  месяцев  жизни)  коррекционной
помощи  у  разных  детей  различны.  В  наиболее  благоприятном  случае  при  отсутствии
выраженных  дополнительных  отклонений  в  развитии  в  условиях  интенсивной  работы
родителей под руководством специалистов к полутора годам у малышей вне зависимости
от  степени  снижения  слуха  появляются  10-30  слов,  включая  лепетные  (в  отдельных
случаях  -  более  70),  к  двум  годам  -  короткая  фраза,  к  трем  годам  дети  начинают
рассказывать о виденном, о случившемся с ними, с помощью взрослого читают стихи,
подпевают  песенки.  С  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  в  пределах  одного
помещения большинство детей могут слышать обращенную к ним речь. Примечательно,
что они начинают воспринимать на слух не только специально тренированный материал,
но практически все знакомые слова, изолированно и во фразе. Звучание речи большинства
детей  приближается  к  речи  слышащих  сверстников.  У  них  звонкие  голоса,  речь
эмоциональная, выразительная. Из дефектов произношения отмечаются в основном лишь
типичные для данного возраста. 

Среди слабослышащих детей выделяется  особая  группа -  дети с  комплексными
нарушениями в развитии. По данным Л.А.Головчиц (2013) 35%-40% детей с нарушенным
слухом имеют сложные  (комплексные)  нарушения  Эта  группа  достаточно  разнородна,
полиморфна.  У  этих  детей  помимо  снижения  слуха   наблюдаются  интеллектуальные
нарушения  (легкая,  умеренная,  тяжелая,  глубокая  умственная  отсталость);  задержка
психического  развития  (ЗПР),  обусловленная  недостаточностью  центральной  нервной
системой;    детским  церебральным  параличом   или  другими  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата,  нарушениями  эмоциональной  сферы  и  поведения;  текущие
психическими  заболеваниями  (например,  эпилепсия).  Часть  слабослышащих  и
позднооглохших детей имеют нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость, а часть
из  них  являются  слабовидящими,  часть  детей  имеет  выраженные  нарушения  зрения,
традиционно относящиеся к слепоглухоте. 

Дети  с  нарушенным  слухом  различаются  между  собой  временем  наступления
снижения слуха:

 ранооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух на первом-втором году
жизни, или родились неслышащими;

 позднооглохшие дети, т.е. те, которые потеряли слух в 3-4 года и позже и
сохранили речь в связи с относительно поздним возникновением глухоты. 

Таким образом, к позднооглохшим относятся дети, потерявшие слух и сохранившие
речь,  характерную  для  их  возраста,  которой  они  овладели  до  потери  слуха.  Термин
«позднооглохшие» носит условный характер, т. к. данную группу детей характеризует не
время наступления глухоты, а факт наличия речи при отсутствии слуха. В связи со своим
своеобразием  позднооглохшие  составляют  особую  категорию  детей  со  сниженным
слухом. Следует помнить, что после потери слуха без коррекционной помощи маленькие
дети очень быстро теряют речь (не будут ее понимать и замолчат). Вместе с тем, даже
если ребенок оглох в 2,5-3 года, уже можно сохранить речь, имевшуюся у него до потери
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слуха,  и  обеспечить  ее  дальнейшее  развитие.  Без  целенаправленной  работы  по
сохранению  речи  она  будет  утрачена  в  течение  2-3  месяцев.  Сохранению  речи
способствует  обучение  ребенка  новому  способу  восприятия  устной  речи:  на  слухо-
зрительной, зрительной, зрительно-вибрационной основе и обучение его чтению и письму
печатными буквами: грамотный оглохший ребенок речь не потеряет. 

Сохранению речи оглохшего дошкольника способствует проведение ему операции
кохлеарной имплантации.

В последние десятилетия в категории лиц с нарушениями слуха выделена новая
особая  группа  -  дети,  перенесшие  операцию  кохлеарной  имплантации  (КИ).
Исследования О.И. Кукушкиной, Е.Л. Гончаровой, А.И. Сатаевой и др. свидетельствуют о
том, что дошкольник с КИ «может быть переведен на путь естественного развития при
определенных условиях - если специально выделяется «запускающий» этап реабилитации
и воспроизводится  теперь  уже  на  полноценной  сенсорной  основе  логика  нормального
развития  ребенка  первого года жизни.  Принципиально  важно,  что  слуховой и речевой
онтогенез  рассматриваются  не  изолированно,  а  в  контексте  становления  и  развития
эмоционального  взаимодействия  ребенка  с  близкими  взрослыми,  что  отвечает
современным представлениям о содержании и психологических закономерностях ранних
этапов психического развития ребенка в норме. В контексте этих представлений слуховое
сосредоточение,  протекающее по типу безусловных реакций,  не является  само по себе
точкой запуска развития слухового восприятия, и не приводит автоматически к переходу
ребенка на следующий этап – локализации звуков в пространстве. Условием становления
и развития  слухового  восприятия  является  становление  и  усложнение  эмоционального
диалога  ребенка  первого  года  жизни  с  близкими  людьми,  так  как  потребность  и
возможность  полноценно использовать  слух возникает  у слышащего малыша в ходе и
благодаря  развивающемуся  эмоциональному  взаимодействию  с  ближайшим
окружением9».

Развитие  детей  младенческого  возраста с  недостатками  слуха  совпадает  с
закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные
или  рано  приобретенные  нарушения  слуха  обуславливают  своеобразие  в  развитии
восприятия. Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования
восприятия. 

На  первом  году  жизни  разворачиваются  процессы  опережающего  обеспечения
речевой  функции,  которые  при  отсутствии  соответствующего  подкрепления  могут
постепенно угасать. При врожденной, не распознанной своевременно тугоухости, к концу
первого года жизни ребенка снижается  интенсивность  предречевых действий (гуление,
лепет).

В  раннем возрасте сенсорное развитие детей с нарушениями слуха претерпевает
значительные  изменения,  в  первую  очередь  благодаря  овладению  ходьбой,  что
способствует расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание
предметного мира. У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их
познанию,  появляется  понимание  функционального  назначения  наиболее  часто
используемых  в  быту  объектов.  Действия  с  предметами  носят  в  основном  характер
манипуляций, как специфических, так и неспецифических.

У  детей  раннего  возраста  с  легкой  и  средней  тугоухостью  наблюдается  много
голосовых реакций. Как правило, их лепет более обеднен по сравнению со слышащими
детьми, но отличает слабослышащих от глухих. 

При этом в особую группу необходимо выделять так называемых «ранних детей»,

9 Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. «Точка запуска» новых слуховых возможностей и спонтанного развития
речи  ребенка  после  кохлеарной  имплантации  //  Альманах  Института  коррекционной  педагогики.  2016.
Альманах №24 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanah-24/«tochka-zapuska»-novyix-sluxovyix-vozmozhnostej-
i-spontannogo-razvitiya-rechi-rebenka-posle-koxlearnoj-implantaczii (Дата обращения: 07.09.2018)
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приближенных  к  возрастной  норме  общего  и  речевого  развития).  Как  отмечает  Н.Д.
Шматко,  «начиная  занятия  с  ребенком  в  первые  месяцы  его  жизни,  мать  успевает
научиться  полноценно и правильно общаться  с  малышом и не всегда,  но в  отдельных
случаях  неслышащий  ребенок  выходит  на  нормальное  развитие,  максимально
приближаясь к нормально развивающимся сверстникам». Тем не менее и при получении
дошкольного  образования  такими  детьми  необходима  специально  организованная
коррекционно-развивающаяся  работа,  поскольку  «у  них  часто  возникает  обманчивая,
неадекватная  оценка  своего  состояния:  им  кажется,  что  отсутствие  слуха  полностью
компенсировано, но на самом деле есть ограничения в общении, быту»10.

Нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и личностной
сферы слабослышащих и позднооглохших детей дошкольного возраста.

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в психическом развитии
ребенка с нарушением слуха, что обусловлено развитием различных сторон познания -
восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности
психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка с
нарушением слуха оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой,
изобразительной,  конструктивной,  элементарной  трудовой.  Особое  внимание  следует
формированию  взаимоотношений  между  мышлением  и  речью,  а  также  развитию
движений.  Выявление  нарушений  в  данных  областях  необходимо  для  организации
адекватной коррекционной работы.

Познавательная сфера.
Особенности  внимания слабослышащих  и  позднооглохших  дошкольников

характеризуются следующим: 
– сниженный объем внимания – дети могут одномоментно воспринять  меньшее

количество элементов; 
–  меньшая  устойчивость,  а,  следовательно,  большая  утомляемость,  так  как

получение информации происходит на слухо-зрительной основе;
– низкий темп переключения: ребенку с нарушением слуха требуется определенное

время для окончания одного учебного действия и перехода к другому; 
– трудности в распределении внимания.
Изучение устойчивости внимания (Богданова Т.Г.)  показало,  что на протяжении

дошкольного  возраста  устойчивость  внимания  меняется  –  от  10-12  минут  в  начале
данного возрастного периода, до 40 минут в его конце.

К  особенностям  памяти детей  с  нарушениями  слуха  относится  следующее:
уровень  развития  словесной  памяти  зависит  от  объема  словарного  запаса  ребенка  с
нарушением слуха. Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного
материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная память значительно
отстает.

В  непроизвольном  запоминании  слабослышащие  и  позднооглохшие  дети
дошкольного  возраста  не  уступают  своим  слышащим  сверстникам,  однако  они  хуже
запоминают места расположения предметов.

Развитие мышления слабослышащих и позднооглохших детей подчиняется общим
закономерностям  развития  мышления  и  проходит  те  же  этапы.  Однако  мыслительная
деятельность детей таких категорий , как правило,  имеет свои особенности:

– формирование всех стадий мышления в более поздние сроки;
– отставание в развитии мыслительных операций;
–  наличие  значительных  индивидуальных  различий  в  развитии  мышления,

обусловленное уровнем речевого развития;

10 Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит… Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2003. –
С. 187.
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–  обозначение  словом  на  начальных  этапах  овладения  речью  определенного
конкретного единичного предмета, при этом слово не приобретает обобщенный характер,
не становится понятием и т.д.

– наличие и использование сохранных анализаторов (зрительный, вестибулярный,
двигательный,  частично  сохранный  слуховой)  не  только  для  получения  сенсорной
информации различной модальности, но и для компенсации дефекта; 

– сохранность интеллектуальных способностей при нарушенной слуховой функции
и связанным с ней речевым недоразвитием (это касается детей с сохранным интеллектом);

– умение пользоваться доступными формами общения,  в том числе и спонтанно
формируемой, элементарной словесной речью, в различных видах деятельности (игровой,
продуктивной  и  т.д.)  как  средством  общения,  обозначения  и  обобщения  результатов
познания  окружающего мира,  способствующим накоплению знаний и представлений о
нем.

Личностная сфера.
К  особенностям  эмоционального  развития слабослышащих  и  позднооглохших

детей  относится  то,  что  ребенок  не  всегда  понимает  эмоциональные  проявления
окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, не может сопереживать им.

Таким образом,  развитие слабослышащих и позднооглохших детей представляет
собой  особый  тип  развития,  связанного  с  наличием  специфических  условий
взаимодействия  с  окружающим  миром,  относящегося  к  дефицитарному  типу
дизонтогенеза.  Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно
связанных с ним функций.  Прежде всего,  это недоразвитие речи,  замедление  развития
мышления, памяти, что приводит к особенностям развития познавательной и личностной
сферы.

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 
Функционально-системный  подход  связан  с  определением  этапов  и  сроков,

механизмов реализации рабочей программы. 
Срок:  рабочая  программа рассчитана  на  1 год обучения детей с  ОВЗ,  среднего,

старшего  и  подготовительного  возраста  групп  комбинированной  и  компенсирующей
направленности.     

Этапы: 
I период — подготовительный период: первые две недели - обследование детей,

оформление документации; 
II период — основной период: 36 недель – реализация программ коррекционной

работы; 
III  период  —  обобщающий,  заключительный  период:  2  недели  (последние  две

недели мая – диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года).
 Программа учителя-дефектолога по работе с детьми с ЗПР включает:
– Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 
– Подготовка к обучению грамоте. 
– Развитие элементарных математических представлений. 
Организация  коррекционно-развивающей  работы представлена  в  следующих

формах  деятельности  подгрупповая  и  индивидуальная.  Длительность  подгрупповой
формы образовательной деятельности – 20-25 мин. 

Индивидуальная  деятельность составляет  существенную  часть  работы  учителя
дефектолога. Она направлена на осуществление коррекции индивидуальных недостатков
психофизического  развития  воспитанников,  создающие  определенные  трудности  в
овладении  программой.  Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется
характером  и  степенью  выраженности  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными
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психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15
минут. 

1.6. Планируемые результаты освоения программы.

1.6.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ЗПР к 
5 годам:

1.  Социально-коммуникативное  развитие: ребенок  адаптируется  в  условиях
группы.  Взаимодействует  со  педагогическим  работником в  быту и  в  различных видах
деятельности. Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством
родителей  (законных  представителей),  педагогического  работника.  Эмоциональные
контакты с педагогическим работником и другими детьми становятся более устойчивыми.
Сам  вступает  в  общение,  использует  вербальные  средства.  В  игре  соблюдает
элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в
самостоятельные  игры,  выполняет  ролевые  действия,  носящие  условный  характер,
участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного
замысла  игры,  активно  включается,  если  воображаемую  ситуацию  создают  родители
(законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие поведения
других  обучающихся  требованиям  педагогического  работника.  Выражает  интерес  и
проявляет  внимание  к  различным  эмоциональным  состояниям  человека.  Осваивает
культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания,  соответствующие
возрастным  возможностям,  ориентируясь  на  образец  и  словесные  просьбы,  стремится
поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью педагогического
работника. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними
с незначительной помощью педагогического работника.

2.  Речевое  развитие: ребенок  понимает  и  выполняет  словесную  инструкцию
педагогического работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые
звучания,  узнает  знакомых  людей  и  обучающихся  по  голосу,  дифференцирует  шумы.
Понимает  названия  предметов  обихода,  игрушек,  частей  тела  человека  и  животных,
глаголов,  обозначающих  движения,  действия,  эмоциональные  состояния  человека,
прилагательных,  обозначающих  некоторые  свойства  предметов.  Понимает  многие
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные
конструкции,  некоторые  приставочные  глаголы).  Проявляет  речевую  активность,
употребляет  существительные,  обозначающие  предметы  обихода,  игрушки,  части  тела
человека  и  животных,  некоторые  явления  природы.  Называет  действия,  предметы,
изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о
мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения
сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых
распространенных  предложений  несложных  моделей,  дополняя  их  жестами.  Речевое
сопровождение  включается  в  предметно-практическую  деятельность.  Повторяет
двустишья  и  простые  потешки.  Произносит  простые  по  артикуляции  звуки,  легко
воспроизводит  звуко-слоговую  структуру  двух-трехсложных  слов,  состоящих  из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.

3.  Познавательное  развитие: ребенок  может  заниматься  интересным для  него
делом, не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может
назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также
шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий
и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех
предметов  разной  величины  "самый  большой"  ("самый  маленький"),  выстраивает
сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и
зрительной  ориентировки  в  свойствах  предметов  подбирает  предметы  по  форме,
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величине,  идентифицирует  цвет  предмета  с  цветом  образца-эталона,  называет  цвета
спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).

Усваивает  элементарные  сведения  о  мире  людей,  природе,  об  окружающих
предметах,  складывается  первичная  картина  мира.  Узнает  реальные  явления  и  их
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).

Различает  понятия  "много",  "один",  "по  одному",  "ни  одного",  устанавливает
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству
или  убавления  одного  предмета  из  большей  группы.  Учится  считать  до  5  (на  основе
наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.

Ориентируется  в  телесном  пространстве,  называет  части  тела:  правую и  левую
руку, направления пространства "от себя", понимает и употребляет некоторые предлоги,
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет
части суток,  связывая их с  режимными моментами,  но иногда ошибается,  не называет
утро-вечер.

4.  Художественно-эстетическое  развитие: ребенок  рассматривает  картинки,
предпочитает  красочные  иллюстрации.  Проявляет  интерес  к  изобразительной
деятельности,  эмоционально  положительно  относится  к  ее  процессу  и  результатам.
Осваивает  изобразительные  навыки,  пользуется  карандашами,  фломастерами,  кистью,
мелками.  Сотрудничает  со  педагогическим  работником  в  продуктивных  видах
деятельности  (лепке,  аппликации,  изобразительной  деятельности,  конструировании).
Появляется элементарный предметный рисунок.

Может сосредоточиться и слушать стихи,  песни,  мелодии, эмоционально на них
реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к
окружающим  звукам,  узнает  и  различает  голоса  обучающихся,  звуки  различных
музыкальных инструментов.  С  помощью педагогического  работника  и  самостоятельно
выполняет  музыкально-ритмические  движения  и  действия  на  шумовых  музыкальных
инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.

5.  Физическое  развитие: ребенок  осваивает  все  основные  движения,  хотя  их
техническая  сторона  требует  совершенствования.  Практически  ориентируется  и
перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании
со словесной инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает
активное  участие  в  подвижных  играх  с  правилами.  Осваивает  координированные
движения рук при выполнении действий с конструктором, крупной мозаикой, предметами
одежды и обуви.

1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми с ЗПР к 
7-8 годам.

1.  Социально-коммуникативное  развитие: осваивает  внеситуативно-
познавательную форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к
внеситуативно-личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с
другими  детьми,  способен  к  адекватным  межличностным  отношениям,  проявляет
инициативу и самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий,
участников  по  совместной  деятельности,  демонстрирует  достаточный  уровень  игровой
деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках
роли,  к  ролевому  взаимодействию,  к  коллективной  игре,  появляется  способность  к
децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных  форм  поведения;  способен  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
старается  конструктивно  разрешать  конфликты,  оценивает  поступки  других  людей,
литературных  и  персонажей  мультфильмов,  способен  подчиняться  правилам  и
социальным  нормам  во  взаимоотношениях  с  педагогическим  работником  и  другими
детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет
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способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности,
произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном
мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности,
обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства,  стремится  к
самостоятельности,  проявляет  относительную  независимость  от  педагогического
работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и
мотивационных  компонентов  деятельности,  задает  вопросы,  проявляет  интерес  к
предметам и явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания
(объема,  устойчивости,  переключения  и  другое),  произвольной регуляции поведения  и
деятельности,  возрастает  продуктивность  слухоречевой  и  зрительной  памяти,  объем  и
прочность  запоминания  словесной  и  наглядной  информации,  осваивает  элементарные
логические  операции  не  только  на  уровне  наглядного  мышления,  но  и  в  словесно-
логическом  плане  (на  уровне  конкретно-понятийного  мышления),  может  выделять
существенные  признаки,  с  помощью  педагогического  работника  строит  простейшие
умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования
в  игре,  продуктивной  деятельности,  у  ребенка  сформированы  элементарные
пространственные  представления  и  ориентировка  во  времени,  ребенок  осваивает
количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из
единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность.

3.  Речевое  развитие: стремится  к  речевому  общению,  участвует  в  диалоге,
обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными
возможностями,  осваивает  основные  лексико-грамматические  средства  языка,
употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах
и  явлениях  окружающего  мира,  обобщающие  понятия  в  соответствии  с  возрастными
возможностями,  проявляет  словотворчество,  умеет  строить  простые  распространенные
предложения  разных  моделей,  может  строить  монологические  высказывания,  которые
приобретают большую цельность и связность:  составлять рассказы по серии сюжетных
картинок  или  по  сюжетной  картинке,  на  основе  примеров  из  личного  опыта,  умеет
анализировать  и  моделировать  звуко-слоговой  состав  слова  и  состав  предложения,
владеет  языковыми  операциями,  обеспечивающими  овладение  грамотой,  знаком  с
произведениями  детской  литературы,  проявляет  к  ним  интерес,  знает  и  умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.

4. Художественно-эстетическое развитие:
а) музыкальное развитие:
способен  эмоционально  реагировать  на  музыкальные  произведения,  знаком  с

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
способен  выбирать  себе  род  музыкальных  занятий,  адекватно  проявляет  свои

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
проявляет  творческую  активность  и  способность  к  созданию  новых  образов  в

художественно-эстетической деятельности.
б) художественное развитие:
ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
у  ребенка  развит  интерес  и  основные  умения  в  изобразительной  деятельности

(рисование,  лепка,  аппликация),  в  конструировании  из  разного  материала  (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);

использует  в  продуктивной деятельности  знания,  полученные в  ходе экскурсий,
наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой,  картинным  материалом,
народным творчеством.

45



5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения
рук  достаточно  координированы,  рука  подготовлена  к  письму,  подвижен,  владеет
основными движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять
ими,  достаточно  развита  моторная  память,  запоминает  и  воспроизводит
последовательность  движений,  обладает  физическими  качествами  (сила,  выносливость,
гибкость  и  другое),  развита  способность  к  пространственной  организации  движений,
слухо-зрительно-моторной  координации  и  чувству  ритма,  проявляет  способность  к
выразительным движениям, импровизациям.

1.3  Необходимыми  условиями  реализации  Программы  являются:  соблюдение
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  а также единство
требований  к  воспитанию  ребенка  в  дошкольной  образовательной  организации  и  в
условиях семьи.

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования за счет  обеспечения равных стартовых
возможностей  на  начальных  этапах  обучения  в  общеобразовательной  организации.
Развитие  функционального  базиса  для  формирования  предпосылок  универсальных
учебных действий  (далее  -  УУД)  в  коммуникативной,  познавательной  и  регулятивной
сферах является важнейшей задачей дошкольного образования.

1.4.  На  этапе  завершения  дошкольного  образования  специалисты  и  психолого-
педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для
ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта.
В  зависимости  от  того,  на  каком  возрастном  этапе  с  ребенком  дошкольного  возраста
начиналась  коррекционно-развивающая  работа,  от  характера  динамики  развития,
успешности  коррекции  и  компенсации  его  недостатков  происходит  уточнение  и
дифференциация  образовательных потребностей обучающихся,  что становится  основой
для  дифференциации  условий  дальнейшего  образования  и  содержания  коррекционно-
развивающей  работы,  выработки  рекомендаций  по  дальнейшему  индивидуальному
учебному плану.  При разработке  таких  рекомендаций  необходимо ориентироваться  на
современную  психолого-педагогическую  типологию  задержки  психического  развития.
Она выделяет  три  группы обучающихся  с  ЗПР по наиболее  значимым и обобщенным
психологическим качествам, определяющим феноменологию задержанного психического
развития и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при поступлении в
образовательную  организацию.  Для  соотнесения  параметров  развития  выпускников
дошкольных  образовательных  организаций  рекомендуется  анализировать  и
дифференцировать  параметры  познавательной  деятельности,  организационного  и
продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости.

1.4.1  При  анализе  результативности  коррекционно-образовательной  работы  на
этапе ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего обучения
следует руководствоваться описанием следующих групп обучающихся:

1. Характерные особенности группы А (обучающиеся с ЗПР), которым может быть
рекомендована  федеральная  адаптированная  образовательная  программа  начального
общего  образования  для  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  вариант
(вариант 7.1.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.1.).

Познавательная  деятельность:  общее  интеллектуальное  развитие:  по  уровню  и
структуре  -  приближение  к  возрастной  норме.  Познавательная  активность:  по  общему
уровню - близкая к норме, неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность: недостаточная сформированность,  неустойчивость мотивационного
компонента  продуктивности  (ослабление  контроля,  колебания  целенаправленности).
Умственная  работоспособность:  достаточная  -  при  наличии  адекватной  внутренней
(интерес)  или  внешней  мотивации,  возможна  пресыщаемость  в  субъективно  сложных
видах деятельности.
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Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при понимании и способности к
усвоению  норм  и  правил  коммуникации  в  учебной  обстановке,  неустойчивое  их
соблюдение  в  связи  с  мотивационной  и  личностной  незрелостью,  недостатками
произвольной  саморегуляции.  Вне  учебной  деятельности:  демонстрируют  навыки
спонтанной,  инициативной,  но  недостаточно  упорядоченной  и  поверхностной
коммуникации, порождаемой преимущественно эмоциональными стимулами.

2. Характерные особенности группы В (обучающиеся с ЗПР), которым может быть
рекомендована  федеральная  адаптированная  образовательная  программа  начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития вариант (вариант
7.2.) (далее - ФАОП НОО (вариант 7.2.).

Познавательная  деятельность:  общее  интеллектуальное  развитие:  неравномерное
по  структуре,  общий  уровень  -  в  границах  низкой  нормы  или  ниже  нормы.
Познавательная активность: сниженная, избирательная, поверхностная.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность: недостаточная сформированность,  неустойчивость мотивационного
компонента  в  сочетании  с  "органической"  деконцентрацией  внимания,  дефицитом
произвольной  активности,  склонностью  к  аффективной  дезорганизации  деятельности.
Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная - в связи с неустойчивостью
мотивации,  сочетающейся  с  повышенной  истощаемостью,  пресыщаемостью  и
когнитивными затруднениями.

Коммуникация: в условиях учебной деятельности: при потенциальной способности
к  пониманию  правил  коммуникации  в  учебной  обстановке,  затрудненное  и  (или)
неустойчивое усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне
учебной  деятельности:  проявления  инициативы  и  спонтанности  в  коммуникациях
ограничены и носят, преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при
обедненном репертуаре и невысоком качестве коммуникативных средств.

Обучаемость: когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но
в целом ограничены. Зона ближайшего развития ребенка,  входящего в данную группу,
уточняется и корректируется в процессе обучения.

3. Характерные особенности группы С (обучающиеся с ЗПР), которым может быть
рекомендована ФАОП НОО (вариант 7.2.) при условии индивидуализации специальных
образовательных условий.

Познавательная  деятельность:  общее  интеллектуальное  развитие:  по  уровню  и
структуре -  приближение к легкой умственной отсталости.  Познавательная активность:
сниженная, ситуационная, быстро угасающая.

Организация  и  продуктивность  мыслительной  деятельности:  саморегуляция  и
целенаправленность:  несформированность  устойчивых  форм  саморегуляции  и
произвольной  активности.  Умственная  работоспособность:  низкая,  неравномерная  -  в
связи с когнитивными нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания,
инертностью, истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.

Коммуникация:  в  условиях  учебной  деятельности:  выраженные  трудности
понимания правил коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов,
часто  реализуемых без  учета  контекста  ситуации.  Вне  учебной  деятельности:  на  фоне
выраженного  дефицита  адекватных  средств  как  вербальной,  так  и  невербальной
коммуникации,  и  низкой  способности  к  пониманию  смыслов  и  контекстов  ситуаций
взаимодействия с окружающими, речевая и поведенческая активность ребенка либо резко
ограничена,  либо  хаотична,  неконтролируема  и  не  соотносима  с  содержанием  задач
коммуникации.

Обучаемость:  когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно
ограничены.  Зона  ближайшего  развития  ребенка,  входящего  в  данную  группу,
определяется в процессе диагностического обучения
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1.6.3  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с
РАС (к 7 (8) годам) с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый
уровень  аутистических  расстройств  является  сравнительно  лёгким,  часто  сочетается  с
формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные
и (или) речевые расстройства отмечаются):

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

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

ситуации (ограниченно);
6) выделяет себя как субъекта (частично);
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля;
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации;
9) владеет поведением в учебной ситуации;
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты;
12) владеет основами безотрывного письма букв);
13) складывает и вычитает в пределах 5-10;
14) сформированы представления о своей семье, Отечестве;
15) знаком с основными явлениями окружающего мира;
16)  выполняет  физические  упражнения  по  показу,  инструкции  и  расписанию

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

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

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

быту.

1.6.4 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на

основании  адаптационно-компенсаторных  механизмов  у  слабовидящего  ребенка
появляется:
1)  умение  использовать  самостоятельно  или  с  помощью  педагогического  работника
культурные  способы  деятельности,  проявляет  известную  инициативность  и
самостоятельность  в  игре,  общении,  познании,  самообслуживании,  конструировании  и
других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен
выбирать  себе  род  занятий,  зрительно  и  осмысленно  ориентируясь  в  предметно-
пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора
участников  для совместной деятельности  и  установления  с  ними позитивных деловых
отношений;
2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе,  обладает чувством
собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных
играх со детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию
с другими детьми и педагогическим работником в познавательной,  трудовой и других
видах деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками
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по  совместной  деятельности,  освоенной на  уровне  практических  умений  и навыков,  с
осуществлением  регуляции  и  контроля  действий  собственных  и  партнеров,  с
использованием вербальных и невербальных средств  общения.  Способен сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя;
3)  способность  к  воображению,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности:
познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами
и видами игры,  различает условную и реальную ситуации,  следует игровым правилам,
использует  компенсаторные  возможности  для  организации  и  поддержания  игровой
ситуации,  умеет  регулировать  и  контролировать  игровые  действия.  Обладает  опытом
инициатора в организации игр с другими детьми;
4)  владение  устной  речью,  использование  ее  как  компенсаторной  роли  в
жизнедеятельности,  высказывание  своих  мыслей  и  желаний,  использование  речи  для
выражения  чувств,  алгоритмизации  деятельности,  описания  движений  и  действий,
построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением
слов,  правильное  обозначение  предметов  и  явлении,  действий  признаков  предметов,
признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
5)  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  владеет  навыками  свободной,
уверенной  ходьбы,  мобилен  в  знакомых  предметно-пространственных  зонах.  Владеет
основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических
упражнений  (доступных  по  медицинским  показаниям).  Владеет  схемой  тела  с
формированием  умений  и  навыков  ориентировки  "от  себя".  Проявляет  развитые
физические  качества,  координационные  способности.  Владеет  умениями  и  навыками
пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук,
их мышечная сила;
6)  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  с  педагогическим  работником  и  другими  детьми,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет
настойчивость  в  выполнении  освоенных  предметно-практических  действий  по
самообслуживанию;
7)  проявляет  познавательный  интерес  и  любознательность,  задает  вопросы
педагогическим  работником  и  обучающимся,  интересуется  причинно-следственными
связями.  Владеет  компенсаторными  способами  познавательной  и  других  видов
деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он
проявляет  способность  к  осмысленности  и  обобщенности  восприятия,  построению
смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы,  проявляет  интерес  и  умения  слушать  литературные  произведения  (чтение
педагогическим работником, аудиозаписи),  интерес к рассматриванию иллюстраций,  их
понимание,  обладает  элементарными представлениями  о  предметно-объектной  картине
мира, природных и социальных явлениях.

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  слабовидящего
ребенка  их  проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут
существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера
нарушения  зрения,  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуально-типологических
особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. 

Слабовидящие  обучающиеся  могут  иметь  качественно  неоднородные  уровни
речевого,  двигательного,  познавательного  и  социального  развития  личности,  разный
уровень компенсации трудностей чувственного развития. 
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Поэтому  целевые  ориентиры  адаптированной  образовательной  программы
Организации  должны  конкретизироваться  с  учетом  оценки  реальных  возможностей
обучающихся этой группы.

1.6.5.  Целевые ориентиры для обучающегося с КИ на этапе завершения освоения
Программы.

1. Обучающийся с КИ, приблизившийся по уровню общего и речевого развития к
возрастной норме:

овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства.  Активно взаимодействует другими детьми и педагогическим
работником,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать
интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;

обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности  и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

владеет устной речью, хорошо понимает обычную устную речь, самостоятельная
речь  связная,  естественная,  интонационно  окрашенная,  в  нормальном  темпе,  без
аграмматизма,  речь  внятная,  могут  наблюдаться,  как  и  у  слышащих  обучающихся,
трудности произнесения отдельных звуков, которые не снижают общей внятности речи,
может  высказывать  свои мысли и  желания,  использовать  устную  речь  для  выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
владеет грамотой или подготовлен к овладению ею;

умеет рассказывать о себе, семье, пересказывать события из своей жизни и других
людей,  описывать  поведение  животных,  природные  явления,  давать  позитивную  или
негативную оценку к предмету и (или) объекту мысли и выражать свое эмоциональное
отношение  к  поступкам,  действиям,  ситуациям,  событиям,  состояниям  и  явлениям
окружающего мира;

воспринимает на слух неречевые звучания, речь соответствует возрасту: речевой
процессор адекватно настроен - ребенок слышит и реагирует на звуки окружающего мира,
голос нормальной разговорной громкости более 6 метров и шепотную речь на расстоянии
4-6 метров;

слуховое  поведение  соответствует  поведению  обучающихся  с  нормой  слуха:
проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, необязательно глядя на
собеседников,  ведет  себя  адекватно  услышанной  беседе,  находится  в  постоянном
слуховом  внимании  к  происходящему,  изредка  может  переспросить  заданный  вопрос,
уточняя его, если он был задан на фоне шума и (или) разговора, любит слушать музыку,
самостоятельно смотрит фильмы, мультфильмы, слушает аудиокниги;

развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  с  педагогическим
работником  и  другими  детьми,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
личной гигиены;

проявляет  любознательность,  задает  вопросы  педагогическим  работникам,
родителям  (законным  представителям),  другим  детям,  интересуется  причинно-
следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям
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природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить
смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,  о
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания,  математики,  истории.  Способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

2. Обучающийся с КИ без дополнительных отклонений в развитии, отстающий от
возрастной нормы по уровню общего и речевого развития (как правило, при проведении
кохлеарной имплантации в возрасте 5-6 лет):

демонстрирует установку на положительное отношение к миру, к разным видам
труда,  другим  людям  и  самому  себе,  активно  взаимодействует  с  другими  детьми  и
педагогическим  работником,  участвует  в  совместных  играх;  способен  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;

проявляет интерес к игрушкам, желание играть с ними; стремится играть рядом с
другими детьми в игровом уголке, принимает участие в разных видах игр (дидактических,
сюжетно-ролевых,  театрализованных,  подвижных),  эмоционально  откликается  на  игру,
предложенную  педагогическим  работником,  подражает  его  действиям,  принимает
игровую  задачу,  подчиняет  свои  действия  логике  сюжета,  умеет  взаимодействовать  с
другими детьми, организовывать своё поведение, в самостоятельной игре сопровождает
свои действия речью;

владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять  ими,  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  с
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми;

обладает начальными знаниями о себе,  о природном мире,  в котором он живёт,
обладает  элементарными представлениями из  области живой природы,  естествознания,
математики;

владеет практическими умениями в области гигиены и самостоятельно выполняет
доступные  возрасту  культурно-гигиенические  процедуры  (культура  еды,  умывание,
профилактика  зубных  заболеваний),  владеет  навыками  самообслуживания  (уход  за
внешним видом, уход за одеждой);

соблюдает усвоенные элементарные правила поведения в Организации, на улице, в
транспорте, в общественных местах; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих
поступков;  стремится  к  самостоятельности,  владеет  приёмами  сопоставления  своих
действий или своей работы с образцом;

восприятие на слух неречевых звучаний соответствует возрасту: речевой процессор
адекватно настроен, слышит и реагирует на звуки окружающего мира, голос нормальной
разговорной  громкости  более  6  метров  и  шепотную  речь  на  расстоянии  4-6  метров,
испытывает затруднения в разборчивом восприятии на слух речи;

слуховое  поведение  ребенка  близко  поведению  обучающихся  с  нормой  слуха:
проявляет живой интерес к беседе с педагогическим работником, родителями (законными
представителями)  необязательно  глядя  на  собеседников;  находится  в  постоянном
слуховом внимании к происходящему, любит слушать музыку, самостоятельно смотрит
фильмы, мультфильмы;

устная речь является основным средством общения со знакомыми и незнакомыми
людьми, но уровень развития коммуникации и речи еще отстает (иногда значительно) от
возрастной нормы, содержание коммуникации уже выходит за рамки личного опыта, круг
общения, его тематика и речевые средства разнообразны, но сами речевые средства еще
не  соответствуют  возрасту,  часто  встречаются  аграмматизмы,  ребенок  в  общении
понимает  фразовую  речь  и  пользуется  ею,  но  сама  речь  остается  еще  специально
приспособленной  к  особенностям  его  речевого  развития,  устная  речь  естественная  по
звучанию,  интонационно  окрашенная,  в  нормальном  темпе,  но  со  значительными
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аграмматизмами,  она,  как  правило,  достаточно  внятная,  но  наблюдаются  трудности
произнесения отдельных звуков, может использовать устную речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, но
часто встречаются аграмматизмы, владеет грамотой или подготовлен к овладению ею.

3. Обучающийся с КИ с дополнительными нарушениями в развитии, значительно
отстающий от возрастной нормы:

развито  доброжелательное  отношение  к  педагогическим  работникам  и  другим
детям, большую часть практических действий выполняет в совместной с педагогическим
работником  деятельности  или  при  его  постоянной  помощи,  владеет  элементарными
формами и средствами взаимодействия с другими детьми;

развивается  мышление  (наглядно-действенное,  образное,  элементы логического),
внимание,  образная  и  словесная  память,  происходит  формирование  основных  видов
мыслительных операций (анализа, сравнения, классификации, обобщения);

восприятие  на  слух  неречевых  звучаний  соответствует  нормально  слышащему
ребенку  более  младшего  возраста:  речевой  процессор  адекватно  настроен  -  ребенок
слышит  и  реагирует  на  звуки  окружающего  мира,  голос  нормальной  разговорной
громкости  более  6  метров  и  шепотную  речь  на  расстоянии  4-6  метров,  испытывает
затруднения в разборчивом восприятии на слух речи;

слуховое поведение ребенка близко поведению обучающихся с нормой слуха более
младшего  возраста:  проявляет  живой  интерес  к  звучаниям  окружающего  мира,  может
адекватно вести себя в ответ на услышанное звучание, различает различные звуки, в том
числе близкие по звучанию, экспериментирует со звуками и получает от этого видимое
удовольствие,  активно  использует  разнообразные  голосовые  реакции  с  выраженной
интонацией, любит слушать музыку;

устная  речь  является  основным  средством  общения  со  знакомыми  людьми,  но
широко используются и невербальные средства, уровень развития коммуникации и речи
значительно отстает от возрастной нормы, ребенок в общении понимает простую фразу,
как  правило,  связанную  с  его  деятельностью,  с  определенной  ситуацией,  в
самостоятельной речи использует звукоподражания, лепетные и полные слова и короткие
фразы,  формируются  элементарные  навыки  связной  речи,  прежде  всего  разговорной,
устная речь естественная по звучанию, интонационно окрашенная, в нормальном темпе,
но со значительными аграмматизмами, она, как правило, недостаточно внятная;

наблюдается развитие сенсорного опыта, развитие эмоциональной отзывчивости,
формирование  интереса  к  красоте  окружающего  мира,  знакомство  и  освоение  разных
видов художественной деятельности (изобразительной, театрализованной, музыкальной),
формирование художественных способностей.

В  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития
конкретного  глухого,  слабослышащего,  позднооглохшего  ребенка,  ребенка  с  КИ могут
существенно варьировать степень реального развития этих характеристик и способности
ребенка проявлять их к моменту перехода на следующий уровень образования.

1.7. Система мониторинга
Обеспечивает  выявление  особенностей  развития  детей  с  ОВЗ с  целью создания

благоприятных  условий  для  овладения  ими  содержания  Программы.  Она  позволяет
максимально индивидуализировать программы обучения детей.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1)  психолого-педагогического  обследования  с  целью  выявления  особых

образовательных потребностей дошкольников:
-развития высших психических функций, специфических трудностей в овладении

содержанием образования и потенциальных возможностей;
-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
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-определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
обучающегося;

2)  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении
программы;

3)  анализ  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и  корректировки
индивидуального образовательного маршрута.

Этапы диагностики:
1.Изучение документов (заключения ТПМПК).
2.Беседа  с  родителями  (законными  представителями),  сбор  анамнестических

данных. Выявление трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания ребёнка.
3.Установление контакта с ребёнком (наблюдение, беседа, изучение продуктивной,

игровой деятельности).
4.Исследование  уровня  сформированности  сенсорного  восприятия,  сенсорных

эталонов, внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, мышления, мелкой и
общей моторики, уровня развития импрессивной и экспрессивной речи.

Также,  при  определении  уровня  развития  ребенка  оценивается  качественное
содержание доступных ему действий. Можно оценивать результаты не в условных баллах,
а реально присутствующий опыт деятельности. 

Используемые методики обследования:
- Фатихова  Л.Ф.  Диагностический  комплекс  для  психолого-педагогического

обследования  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  /  Л.Ф.  Фатихова.  –  Уфа:  ИЦ
Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2011. – 80 с.; 65 карт.

- Забрамная  С.Д.,  Боровик  О.В. Методические  рекомендации  к  пособию
"Практический  материал  для  проведения психолого-педагогического  обследования
детей».

-  Епишенкова  Е.Ю.,  Чулибаева  Е.Д.  Материалы  по  организации  и  поведению
тифлопедагогического обследования детей с пониженной остротой зрения.

-  Богданова  Т.Г.  Сурдопсихология:  Учеб.  пособие  для  студ.  высш.  пед.  учеб.
Заведений  -  М.:  Академия,  2002.  -  с.  3-203  (ГЛАВА  6.  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА)

II. Содержательный раздел

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 
протяжении недели в рамках общей лексической темы.

Лексический  материал  отбирается  с  учетом  этапа  коррекционного  обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во
внимание  зоны ближайшего  развития  каждого  ребенка,  что  обеспечивает  развитие  его
мыслительной деятельности и умственной активности.

Календарь тематических недель
Месяц Неделя Название темы

сентябрь I Диагностическое обследование.
II
III Осень. Овощи.
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IV Осень. Фрукты.
V Осень.Ягоды

октябрь I Осень. Деревья
II Осень. Овощи-фрукты.
III Осень. Обобщение
IV Осень. Сезонная одежда.

ноябрь I Осень. Сезонная обувь, головные уборы.
II Перелетные птицы
III Домашние животные и птицы
IV Профессии 

декабрь I Дикие звери нашего края
II Зима
III Электроприборы (правила безопасности)
IV Зима. Зимующие птицы.
V Зима. Новогодний праздник.

январь II Животные Севера
III Транспорт. Правила дорожного движения.
IV  Зимние забавы. Что полезно для здоровья?

февраль I Человек и предметы быта. Мебель
II  Посуда
III Наша Армия родная.
IV Продукты

март I Женский день – 8 Марта.
II Весна в природе.
III Магазин
IV Цветы
V Инструменты

апрель I Зоопарк
II День космонавтики.
III Рыбы
IV Школа.

май I День Победы.
II Семья.
III Здравствуй лето!

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой 
психического развития 4-5 лет.

Область «Познавательное развитие»
1.  Сенсорное  развитие.  Самостоятельно  совершает  обследовательские  действия

(метод  практического  примеривания  и  зрительного  соотнесения).  Выстраивает
сериационный  ряд,  ориентируясь  на  недифференцированные  признаки  величины
(большой-маленький),  сравнивает  некоторые  параметры  (длиннее-короче).  Называет
цвета  спектра,  некоторые  оттенки,  пять  геометрических  плоскостных  фигур.  Знает  и
находит  шар,  куб,  призму.  В  процессе  самостоятельной  предметной  и  предметно-
исследовательской  деятельности  активно  познает  и  называет  свойства  и  качества
предметов,  сам  сравнивает  и  группирует  их  по  выделенным  признакам  и  объясняет
принцип  группировки,  может  выделять  нужный  признак  (цвет,  форму,  величину,
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материал,  фактуру  поверхности)  при  исключении  лишнего.  Доступно  использование
сенсорных  эталонов  для  оценки  свойств  предметов;  описание  предмета  по  3-4-м
основным  свойствам;  отражение  признаков  предметов  в  продуктивных  видах
деятельности.

2.  Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Проявляет
познавательный интерес  в  процессе  общения  с педагогическим работником и другими
детьми:  задает  вопросы  поискового  характера  (Что  будет,  если...?  Почему?  Зачем?).
Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует
эталоны  с  целью  определения  свойств  предметов  (форма,  длина,  ширина,  высота,
толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом)
по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями.
Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства
жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их количества.

3.  Формирование  элементарных  математических  представлений.  Различает,  из
каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет,
величину,  форму).  Считает  до  5  (количественный  счет),  может  ответить  на  вопрос
"Сколько всего?" Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах
5),  а  также  путем  поштучного  соотнесения  предметов  двух  групп  (составления  пар);
определяет,  каких  предметов  больше,  меньше,  равное  количество.  Сравнивает  два
предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые,
равные)  на  основе  примеривания.  Различает  и  называет  круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник,  шар,  куб;  знает  их  характерные  отличия.  Определяет  положение
предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко -
близко);  понимает  и  правильно  употребляет  некоторые  предлоги,  обозначающие
пространственные отношения предметов  -  на,  в,  из,  под,  над.  Определяет части суток,
связывая их с режимными моментами.

4.  Формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора.  Имеет
представления  о  самом  себе  и  членах  своей  семьи.  Сформированы  первичные
представления  о малой родине (родном городе,  селе)  и родной стране:  знает  названия
некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной
стране.  Знаком  с  новыми  представителями  животных  и  растений.  Выделяет
разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) Распознает свойства
и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега). Сравнивает
хорошо  знакомые  объекты  природы  и  материалы,  выделяет  признаки  отличия  и
единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных
изменениях  в  неживой  природе,  жизни  растений  и  животных,  в  деятельности  людей.
Различает  домашних и диких животных по существенному признаку  (дикие животные
самостоятельно  находят  пищу,  а  домашних  кормит  человек).  Знает  о  среде  обитания
некоторых  животных  и  о  месте  произрастания  некоторых  растений.  Отражает  в  речи
результаты  наблюдений,  сравнения.  Способен  к  объединению  предметов  в  видовые
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и
кресла).

Область «Речевое развитие»

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. Проявляет
инициативу и самостоятельность  в общении со педагогическим работником и другими
детьми  (задает  вопросы,  рассказывает  о  событиях,  начинает  разговор,  приглашает  к
деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим работником в игру с детьми.
В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на
игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров.

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся:
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лексическая  сторона  речи: активный  словарь  расширяется,  ребенок
дифференцированно  использует  слова,  обозначающие  предметы,  действия,  признаки  и
состояния.  В  процессе  совместной  со  педагогическим  работником  исследовательской
деятельности  называет  свойства  и  качества  предметов  (цвет,  размер,  форму,  характер
поверхности,  материал,  из  которого  сделан  предмет,  способы  его  использования  и
другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки,
стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием
характерных  признаков.  Владеет  словообразовательными  и  словоизменительными
умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы.
Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой,
вежливый, грубый);

грамматический  строй  речи:  использует  в  речи  полные,  распространенные
простые  предложения  с  однородными  членами  (иногда  сложноподчиненные)  для
передачи  временных,  пространственных,  причинно-следственных  связей.  Использует
суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний
существительных,  прилагательных,  глаголов  для  оформления  речевого  высказывания.
Владеет  словоизменительными  и  словообразовательными  навыками.  Устанавливает
причинно-следственные  связи  и  отражает  их  в  речи  в  ответах  в  форме
сложноподчиненных предложений;

произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки родного языка.
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам
звуки. Слышит специально выделяемый педагогическим работником звук в составе слова
(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко
воспроизводит  фонетический  и  морфологический  состав  слова.  Использует  средства
интонационной  выразительности  (силу  голоса,  интонацию,  ритм  и  темп  речи).
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение
к героям;

связная  речь  (диалогическая  и  монологическая). Свободно  выражает  свои
потребности  и  интересы  с  помощью диалогической  речи,  владеет  умениями спросить,
ответить,  высказать  сомнение  или  побуждение  к  деятельности.  С  помощью
монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое,
так  и  незнакомое  литературное  произведение.  Использует  элементарные  формы
объяснительной  речи.  Самостоятельно  составляет  рассказ  по  серии  сюжетных  картин.
Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке,
предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из
личного  опыта.  Может  самостоятельно  придумывать  разные  варианты  продолжения
сюжета  (грустные,  радостные,  загадочные)  в  связи  с  собственными  эмоциональными
запросами;

практическое  овладение  нормами  речи: осваивает  и  использует  вариативные
формы  приветствия  (здравствуйте,  добрый  день,  добрый  вечер,  доброе  утро,  привет);
прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к педагогическим работникам
и  другим  детям  с  просьбой  (разрешите  пройти;  дайте,  пожалуйста);  благодарности
(спасибо;  большое спасибо),  обиды,  жалобы.  Обращается  к  другим детям по имени,  к
педагогическому работнику - по имени и отчеству. Проявляет познавательный интерес в
процессе  общения  с  другими  детьми:  задает  вопросы  поискового  характера  (почему?
зачем?),  может  разговаривать  с  педагогическим  работником  на  бытовые  и  более
отвлеченные  темы,  участвовать  в  обсуждении  будущего  продукта  деятельности.  Речь
выполняет  регулирующую  и  планирующую  функции,  соответствует  уровню
практического  овладения  обучающимися  ее  нормами  с  выходом  на  поисковый  и
творческий уровни.
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой 
психического развития 5-6 лет.

2.2.1.  Образовательный  компонент  «Развитие  речевого  (фонематического)
восприятия» образовательной области «Речевое развитие» 
     Рабочая  Программа  по  образовательному  компоненту  «Развитие  речевого
(фонематического)  восприятия» ориентирована на использование учебно-методического
комплекса:
 -  Программа  С.Г.  Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического
развития» -Книга 1,2.-М.: Школьная Пресса, 2004.
- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для
работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. -М.: Мозаика – Синтез, 2008.
- Крупенчук О.И. Учим буквы для детей 5-6 лет. Изд. Литера, 2020г
           Программа  по  образовательному  компоненту  «Развитие  речевого
(фонематического)  восприятия» для детей 5-6 лет рассчитана на 68 часов (2 занятия в
неделю, длительностью 20 мин.). 
       Цель рабочей программы: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
      
Программа способствует решению следующих задач:

1. Анализ  звукового  состава правильно  произносимых  слов  (в  связи  с
формированием 

навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального
гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух —
трех гласных (аи, уиа). 
      Анализ  и  синтез  обратных слогов,  например  «aм»,  «ит»;  выделение  последнего
согласного  из  слов  («мак»,  «кот»).  Выделение  слогообразующего  гласного  в  позиции
после  согласного  из  слов,  например:  «ком»,  «кнут».  Выделение  первого  согласного  в
слове.
      Анализ  и  синтез  слогов  («та»,  «ми»)  и  слов:  «суп»,  «кит»  (все  упражнения  по
усвоению навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме).

2. Звуковой анализ слов 
     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных
слов. Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы
слов из полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие.

3. Звуки и буквы 
       Определение  различий  и  качественных  характеристик  звуков:  «гласный  —
согласный», «твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков
различения звуков. 

4. Слово 
          Звуко-слоговой анализ слов (например: «дом», «кит», «кот», «утка» и некоторых
более сложных, произношение которых не расходится с написанием). 
          Закрепление  навыка  звуко-слогового  анализа  слов  различной  сложности,
произношение которых не расходится с написанием. Проведение в занимательной форме
упражнений в определении звукового состава слов. Проведение в занимательной форме
(загадки, кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся упражнений, направленных на
определение буквенного состава слов. 

5.  Предложение 
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          Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без
предлогов и с предлогами. 
          Обучение элементам грамоты проводится на материале звуков, предварительно
отработанных  в  произношении.  В  системе  обучения  предусмотрено  определенное
соответствие  между  изучаемыми  звуками,  формами  звукоречевого  анализа.  В  течение
всего  периода  максимальное  внимание  уделяется  автоматизации  и  дифференциации
звуков  в  самостоятельной  речи.  Одновременно  детей  учат  делить  слова  на  слоги,
используя в качестве наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных
звуков.

Перспективное планирование ООД по совершенствованию навыков звукового
анализа и обучение грамоте детей 5-6 лет с задержкой психического развития. 

Неде
ля

Тема Содержание работы

I,II Диагностика
сентябрь

II
I

18.09.23
Звук и буква 
А

Закреплять правильное произношение звука а. Учить голосом 
выделять звук а в словах, определять его место в слове. Учить 
условно обозначать гласные звуки (фишкой красного цвета). (с.12)

IV

25.09.23
Звук и буква 
А

Закреплять правильное произношение звука а, умение выделять его 
голосом в слове. Учить определять место звука в слове. 
Познакомить с термином «гласный звук». Учить определять 
гласные звуки в словах, условно обозначать гласные звуки. (с.14)

октябрь

I

2.10.23
Звук и буква 
И

Учить выделять звук и в словах, определять место звука в слове; 
развивать навыки словообразования. Закреплять умение условно 
обозначать гласные звуки. (с.17)

II

9.10.23
Звук и буква 
О

Закреплять правильное произношение звука о; учить слышать его в
словах и выделять из слова. Продолжать знакомить с терминов 
«гласный звук». Совершенствовать умение условно обозначать 
гласные звуки. (с.21)

II
I

16.10.23
Звук и буква 
О

Закреплять правильное произношение звука о; учить слышать его в
словах и выделять из слова. Продолжать знакомить с терминов 
«гласный звук». Совершенствовать умение условно обозначать 
гласные звуки.

IV

23.10.23
Звуки и буквы
А, О 

Закреплять знания о буквах А,О. Развивать артикуляционных 
аппарат детей. Учить придумывать слова с заданным звуком. 
Совершенствовать умение условно обозначать гласные звуки. 
(с.24)
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V
30.10.23
Звук и буква 
Ы

Закреплять правильное произношение звука Ы; умение выделять 
его из слов. Учить образовывать формы множественного числа 
существительных. Совершенствовать умение условно обозначать 
гласные звуки. (с.27)

ноябрь

I

13.11.23
Звук и буква 
Ы

Закреплять правильное произношение звука Ы; умение выделять 
его из слов. Учить образовывать формы множественного числа 
существительных. Совершенствовать умение условно обозначать 
гласные звуки

II

20.11.23
Звуки и буквы
Ы,А,О. 
Предлоги за, 
перед

Закреплять правильное произношение звуков Ы,А,О; умение 
условно обозначать гласные звуки; составлять по картинкам 
предложения, состоящие из двух слов; распространять 
предложения (до четырех слов); выделять из них слова; сравнивать 
распространенные и нераспространенные предложения; правильно 
использовать в речи предлоги за, перед. Упражнять в умении 
образовывать однокоренные слова. (с.31)

II
I

27.11.23
Звук и буква 

У

Закреплять  правильное произношение звука У; умение условно 
обозначать гласные звуки. Учить слышать звук и голосом выделять
его в словах.(с.33)

декабрь

I

4.12.23
Звук и буква 
У

Закреплять правильное произношение звука У; умение условно 
обозначать гласные звуки; выделять  слова из предложения (2-4 
слова); составлять предложения по сюжетной картинке; схемы 
предложений, сравнивать схемы предложений. (с.35)

II

11.12.23
Звуки и буквы
О,У

Закреплять правильное произношение звуков О и У; умение 
условно обозначать гласные звуки. Продолжать знакомить с 
родственными словами. (с.40)

II
I

18.12.23
Звуки и буквы
А,О,У,Ы

Закреплять правильное произношение звуков А,О,У,Ы; умение 
условно обозначать гласные звуки; составлять схемы слов и 
предложений. Совершенствовать умение правильно использовать в
речи предлоги за, перед, из; образовывать однокоренные слова.
(с.41)

V
I

25.12.23
Звук и буква 
М

Закреплять правильное произношение звуков М,Мь; умение 
выделять их из слов. Сравнить артикуляцию звука М с 
артикуляцией гласных звуков А,О,У,Ы. Познакомить с термином 
«согласный звук». Учить условно обозначать согласные звуки 
(твердые согласные – фишкой синего цвета, мягкие согласные – 
фишкой зеленого цвета). (с.43)
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январь

I
15.01.24
Звук и буква 
М
Предлоги на, 
над, под.

Закреплять правильное произношение звуков М, Мь. Учить 
условно обозначать согласные звуки; различать на слух слова, 
близкие по звуковому составу. Совершенствовать умение 
правильно использовать в речи предлоги на, над, под; 
образовывать родственные слова. (с.46)

II

22.01.24
Звук и буква 
М. Предлог 
между

Закреплять правильное произношение звуков М,Мь. Учить условно
обозначать согласные звуки; составлять предложения, выделять из 
них слова; подбирать слова, противоположные по значению. (с.49)

II
I

29.01.24
Звук и буква 
Н. 
Предлоги на, 
за, перед, 
после, между.

Закреплять правильное произношение звука Н; умение условно 
обозначать согласные звуки; составлять предложения, их условно-
графические схемы; выделять слова из предложения; использовать 
в речи предлоги на, за, перед, после, между.(с.53)

февраль

I

5.02.24
Звук и буква 
Н.

Закреплять правильное произношение звука Н; умение выделять 
его из слов; условно обозначать согласные звуки. (с.51)

II

12.02.24
Звук и буква 
В

Закреплять правильное произношение звука В; умение выделять 
его из слов; условно обозначать согласные звуки.(с.56)

II
I

19.02.24
Различение 
твердых и 
мягких 
согласных 
звуков м-мь, 
н-нь, в-вь.

Познакомить с условно-графической схемой звукового состава 
слова. Развивать фонематический слух, умение выделять звуки в 
словах. (с.60)

V
I

26.02.24
Звук и буква 
К. Твердые и 
мягкие 
согласные 
звуки.

Закреплять правильное произношение звуков К,Кь; умение условно
обозначать согласные звуки; последовательно выделять звуки в 
односложных словах по готовой условно-графической схеме. (с.64)

март

I

4.03.24
Предлоги в,  
на, за, над, под,
между, перед.

Закреплять умение использовать в речи предлоги В, НА, ЗА, НАД, 
ПОД, МЕЖДУ, ПЕРЕД а-на основе наблюдений за расположением 
реальных предметов и действий с ними; составлять схемы 
предложений.
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II

11.03.24
Звук и буква 
К.

Закреплять правильное произношение звука К; умение проводить 
звуко-буквенный анализ слов. Учить подбирать притяжательные 
местоимения мой, моя, мое к существительным.(с.70)

II
I

18.03.24
Звуковой 
анализ 
односложных 
слов без 
стечения 
согласных

Закреплять умение проводить звуко-буквенный анализ 
односложных слов без стечения согласных по готовой схеме. (с.72)

V
I

25.03.24
Повторение 
изученных 
звуков и букв

Закреплять умение последовательно выделять звуки в словах, 
составлять схемы слов; предложения по условно-графической 
схеме. (с.73)

апрель

I

1.04.24
Звук и буква П

Закреплять правильное произношение звука П; умение 
придумывать слова с заданным звуком; последовательно выделять 
звуки из слов; условно обозначать звуки.(с.75)

II

8.04.24
Звук и буква П

Закреплять правильное произношение звука П; умение проводить 
звуковой анализ слов. Учить образовывать существительные в 
родительном падеже. (с.78)

II
I

15.04.24
Звук и буква С.

Закреплять умение проводить звуковой анализ односложных слов 
без стечения согласных; образовывать существительные в 
родительном падеже множественного числа. (с.79)

V
I

22.04.24
Повторение 
изученных 
звуков и букв.

Закреплять умение проводить самостоятельный звуко-буквенный 
анализ слов; условно обозначать звуки. (с.81)

май

I

6.05.24
Обобщающее 
занятие.

Закреплять умение проводить звуковой анализ слов; выделять 
звуки из слов, называть выделенный звук, относить его к гласным 
или согласным; условно обозначать гласные и согласные звуки; 
читать проанализированные слова; составлять предложения по 
условно-графическим схемам.

II

13.05.24
Обобщающее 
занятие.

Закреплять умение проводить звуковой анализ слов; выделять 
звуки из слов, называть выделенный звук, относить его к гласным 
или согласным; условно обозначать гласные и согласные звуки; 
читать проанализированные слова; составлять предложения по 
условно-графическим схемам.
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II
I,

 I
V

Диагностика

        

Перспективное планирование ООД по развитию связной речи и формированию
лексико-грамматической стороны речи. 

Неде
ля

Тема Содержание работы

I,II Диагностика
сентябрь

II
I

21.09.23
Осень. 
Овощи.

Продолжать обогащать и совершенствовать представления детей 
об овощах; учить различать овощи по вкусу, на ощупь; учить 
составлять рассказ-описание.
(с.20)

IV

28.09.23
Осень. 
Фрукты.

Продолжать обогащать и совершенствовать представления детей о 
фруктах; учить различать фрукты по вкусу, на ощупь; учить 
составлять рассказ-описание.
 

октябрь

I

5.10.23
Осень. Сад-
огород.

Закреплять понятия «овощи», «фрукты»; учить составлять 
сравнительный рассказ-описание.

II

12.10.23
Осень. 
Ягоды.

Формировать понятие «ягоды»; учить узнавать и правильно 
называть конкретные предметы, относящиеся к этому понятию; 
учить образовывать существительные в формах именительного и 
родительного падежей множественного числа. (с.29)

II
I

19.10.23
Осень. 
Деревья.

Расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего 
окружения, познакомить с изменениями в жизни растений осенью 
(созревание плодов и семян, увядание цветов и трав, изменение 
окраски листьев деревьев и кустарников); закреплять знания о 
желтом, зеленом, красном цветах в природе. (с.15)

IV

26.10.23
Осень. 
Обобщение.

Закреплять знания детей о временах года; систематизировать 
представления об осени на основе рассматривания сюжетных 
картинок, содержащих отличительные признаки осени 
(уменьшение продолжительности дня, похолодание, частые 
дожди). (с.11)

ноябрь
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I
2.11.23
Осень.  
Одежда.

Учить детей правильно называть предметы верхней одежды; 
формировать представление о видах одежды в соответствии со 
временами года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя); закреплять 
умение правильно относить 4-5 конкретных предметов к 
обобщающему понятию «одежда». (с.65)

II

9.11.23
Одежда, 
Обувь.

Закреплять знания детей об одежде и обуви; формировать понятия 
«одежда», «обувь»; упражнять в образовании существительных 
единственного и множественного числа; учить составлять рассказ 
по опорным картинкам; развивать память, мышление, внимание. 
(с.76)

II
I

16.11.23
Перелетные 
птицы

Расширять знания детей о перелетных птицах; познакомить с 
жизнью разных птиц (гнездование, выведение птенцов). (с. 91)

IV

23.11.23
Домашние 
птицы

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем 
питаются, какую пользу приносят); учить сравнивать домашних 
птиц, находить признаки сходства и различия. (с.44)

V

30.11.23
Дикие звери 
нашего края

Закреплять знания детей о диких животных (внешний вид, пища, 
жилище); умение узнавать и называть животных и их детенышей.
(с.50)

декабрь

I

7.12.23
Зима

Учить детей описывать и устанавливать простейшие причинно-
следственные связи; закреплять представления о способах зимовки
зверей и лесных птиц; учить анализировать и делать выводы. (с.72)

II

14.12.23
Зима. 
Зимующие 
птицы.

Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах; 
формировать понятие «зимующие птицы»; познакомить с 
условиями жизни птиц; воспитывать желание заботиться о птицах, 
подкармливать их зимой. (с.69)

II
I

21.12.23
Животные 
Севера

Закреплять знания детей о животных севера (внешний вид, пища, 
жилище); умение узнавать и называть животных и их детенышей

IV

28.12.23
Зима. 
Новогодний 
праздник.

Учить детей составлять рассказ о празднике по опорным 
картинкам. (с.58)

январь

I

11.01.24
Зимние 
забавы. Что 
полезно для 
здоровья?

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе; 
расширять представления о зимних видах спорта; закреплять 
понятие «спортивная одежда». (с.56)

II

18.01.24
Водный 
транспорт.

Познакомить детей с водным транспортом, с профессиями людей, 
работающих на водном транспорте (капитан, матрос, радист, кок). 
(с.59)
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II
I

25.01.24
Транспорт.

Познакомить детей с наземным транспортом; с профессиями 
людей, работающих на наземном транспорте; закреплять понятие 
«наземный транспорт», правила перехода улицы. (с.62)

февраль

I

1.02.24
Воздушный 
транспорт.

Познакомить детей с воздушным транспортом; с профессиями 
людей, работающих на воздушном транспорте (пилот, стюардесса, 
бортмеханик). (с.61)

II

8.02.24
Человек и 
предметы 
быта. Мебель.

Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; 
учить правильно обставлять комнату; воспитывать чувство 
красоты, бережное отношение к мебели.(с.41)

II
I

15.02.24
Посуда

Закреплять названия и назначение отдельных предметов посуды; 
учить детей сравнивать столовую и кухонную посуду (назначение 
и материал); учить согласовывать прилагательные с 
существительными в роде. (с.34)

V
I

22.02.24
Наша Армия 
родная

Познакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, 
ракетчик, пограничник); учить составлять рассказ о защитниках 
Родины. (с. 78)

V

29.02.24
Мой дом

Закреплять знания детей о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 
квартира), назначении комнат в квартире; формировать понятия 
«вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу». (с.98)

март

I

7.03.24
Женский день
- 8 марта

Учить детей составлять рассказ на тему «8 Марта» по 
представлению (с опорой на картинки-подсказки); согласовывать 
существительные в косвенных падежах, в роде, в настоящем и 
прошедшем времени; развивать непроизвольную память, 
мышление, координацию движений. (с.87)

II

14.03.24
Весна в 
природе.

Расширять представления детей о весне; учить рассказывать о 
приметах наступающей весны (капель, снег стал рыхлым, ярче 
светит солнце, звонче поют птицы); учить составлять рассказ-
описание. (с.85)

II
I

21.03.24
Характерные 
признаки 
весны

Учить детей сравнивать признаки весны и осени в природе; 
составлять рассказ-сравнение осенних и весенних признаков. (с.88)

V
I 28.03.24

Мой город
Знакомить с достопримечательностями родного города. (с.103)

апрель
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I
4.04.24
Российская 
федерация. 
Москва.

Дать детям представление о стране, в которой мы живем; о 
Москве, как о главном городе нашей страны. (с.104)

II

11.04.24 
День 
космонавтики

Обобщать материал по теме: «День космонавтики»; развивать 
мышление и память; активизировать предметный словарь; 
упражнять в словообразовании, в образовании глаголов 
совершенного и несовершенного вида; составлении рассказа по 
представлению; уточнять временные, пространственные 
представления детей

II
I

18.04.24
Комнатные 
растения

Познакомить детей с комнатными растениями (герань, бегония, 
фиалка); учить находить и называть части комнатных растений 
(стебель, лист, бутон, цветок); учить ухаживать за комнатными 
растениями с помощью взрослых. (с.108)

V
I

25.04.24
Насекомые

Расширять и уточнять знания детей о насекомых, их характерных 
признаках; развивать умение видеть признаки сходства и различия;
воспитывать бережное отношение ко всему живому. (с.96)

май

I

6.05.24
День Победы

Обобщать материал по теме: «День Победы»; развивать мышление
и память; активизировать предметный словарь; упражнять в 
словообразовании, в образовании глаголов совершенного и 
несовершенного вида; составлении рассказа по представлению; 
уточнять временные, пространственные представления детей. 
(с.105)

II

13.05.24
Семья

Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (имя, 
фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи). (с.92)

II
I,

V
I

Диагностика

Планируемые результаты освоения программы 
       Планируемые  результаты  освоения  ребенком  образовательного  компонента
«Обучения  грамоте»  образовательной  области  «Речевое  развитие»  представлены
следующим образом:
 - Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
- Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными
возможностями;
 - Освоены основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи
 - Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;  обобщающие  понятия  в  соответствии  с  возрастными  возможностями;  проявляет
словотворчество;
 - Умеет строить простые предложения разных моделей;
 -  Умеет  анализировать  и  моделировать  звуко-слоговой  состав  слова  и  состав
предложения;
 - Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
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2.2.2.  Образовательный  компонент  «Формирование  целостной  картины  мира,
расширение кругозора» образовательной области «Познавательное развитие» 
         Рабочая  Программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта:  -  Программа  С.Г.  Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой
психического развития» -Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004.
 -  Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Ознакомление  с  окружающим  миром.  Конспекты
занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика – Синтез,
2011. 
          Программа по образовательному компоненту «Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора» рассчитана на 34 часа (1 занятие в неделю, длительностью
20 мин.). 
          Целью  данной рабочей Программы является создание условий для коррекции
высших психических функций, эмоционально-волевой сферы, для формирования у детей
с задержкой психического развития представлений об окружающем мире и о себе.
Задачи: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;
 формирование  системы  умственных  действий,  повышающих  эффективность

образовательной деятельности;
 формирование  мотивационно-потребностного,  когнитивно-интеллектуального,

деятельностного компонентов познания;
  развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;
 развитие познавательной активности, любознательности;
  формирование предпосылок учебной деятельности.

Перспективное планирование ООД по формированию целостной картины мира,
развитию кругозора детей 5-6 лет с задержкой психического развития. 

Неде
ля

Тема Содержание работы

I,II Диагностика
сентябрь

II
I

22.09.23
Осень. 
Овощи.

Закреплять, уточнять и расширять представления детей об овощах; 
учить образовывать существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. (с.19)

IV

29.09.23
Осень. 
Фрукты.

Уточнять и расширять знания детей о фруктах; учить составлять 
загадки-описания фруктов; закреплять понятие «фрукты». (с.22)

октябрь

I

6.10.23
Осень. 
Овощи-
фрукты.

Закреплять понятия «овощи», «фрукты»; учить детей узнавать 
овощи и фрукты по вкусу, на ощупь,  по описанию; упражнять в 
образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. (с.26)
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II
13.10.23
Осень. Цветы.

Познакомить детей с осенними цветами, их значением в жизни 
человека, строением (корень, стебель, лист, цветок).(с.13)

II
I

20.10.23
Осень. 
Обобщение.

Закреплять знания детей о временах года; систематизировать 
представления об осени на основе рассматривания сюжетных 
картинок, содержащих отличительные признаки осени 
(уменьшение продолжительности дня, похолодание, частые 
дожди). (с.11)

IV

27.10.23
Осень. 
Овощи, 
фрукты, 
ягоды.

Закреплять умение детей различать ягоды, овощи, фрукты; учить 
составлять рассказы по опорным картинкам;развивать общую и 
мелкую моторику, память, мышление, внимание, процессы анализа
и синтеза; воспитывать бережное отношение к природе.
 (с.31)

ноябрь

I

3.11.23
Головные 
уборы.

Уточнять знания детей о названиях, назначении головных уборов; 
формировать представление о головных уборах в соответствии с 
временами года.
(с.67)

II

10.11.23
Цвет 
предметов.

Закреплять умение детей правильно называть изученные цвета 
(красный, желтый, синий, оранжевый, фиолетовый, зеленый); 
учить подбирать предметы (предметные картинки), схожие с 
образцом по цвету; закреплять знания о геометрических фигурах 
(треугольник, квадрат, прямоугольник).
(с.71)

II
I

17.11.23
Поздняя 
осень

Закреплять знания детей об осени (предзимье: дальнейшее 
уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, 
заморозки), названия осенних месяцев; знакомить с жизнью 
домашних и диких животных осенью.
(с. 42)

IV

24.11.23
Домашние 
птицы. 
Геометрическ
ие фигуры.

Закреплять знания о геометрических фигурах (треугольник, 
квадрат, круг); познакомить с понятиями «спереди» — «сзади».
(с.52)

декабрь

I

1.12.23
Домашние 
животные.

Уточнять и расширять представления детей о домашних животных
и их детенышах (внешний вид, пища; польза, приносимая людям); 
о том, как заботится человек о домашних животных.
(с.48)

II

8.12.23
Декабрь – 
первый месяц 
зимы.

Расширять представления детей о зиме; учить сравнивать осень и 
зиму (сокращение дня, морозы, снегопады, замерзание водоемов) 
(с.81)
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II
I

15.12.23
Величина 
предметов

Учить детей находить предметы заданной формы и величины; 
закреплять понятия «под», «над», «рядом», «навстречу друг 
другу».(с.83)

V
I

22.12.23
Зима. Цвет 
предметов.

Упражнять детей в различении цветов (фиолетовый, синий, 
красный); закреплять понятия «внутри», «снаружи», «около», 
«между».
(с.55)

V

29.12.23
Наш детский 
сад

Учить детей рассказывать о внешнем виде здания дет- скогд сада; 
закреплять знания о названиях и назначении помещений детского 
сада; учить отвечать на вопросы о труде воспитателя, помощника 
воспитателя, педагога-дефектолога, врача, медицинской сестры.
(с.24)

январь

I

12.01.24
Геометрическ
ие фигуры

Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник); учить конструировать из палочек и 
ниток; закреплять понятия «верх» — «низ», «справа» — «слева».
(с.64)

II

19.01.24
Геометрическ
ие фигуры.

Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник); учить конструировать из палочек и 
ниток; закреплять понятия «верх» — «низ», «справа» — «слева».
(с.64)

II
I

26.01.24
Цвет 
предметов.

Учить детей подбирать из окружающей обстановки предметы, 
схожие по цвету с образцом; упражнять в различении правой и 
левой руки, ноги, других частей тела и лица человека; закреплять 
понятия «справа» — «слева».
 (с.36)

февраль

I

2.02.24
Человек и 
предметы 
быта. Мебель.

Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; 
учить правильно обставлять комнату; воспитывать чувство 
красоты, бережное отношение к мебели.(с.41)

II

9.02.24
Посуда. Цвет 
предметов.

Учить детей различать желтый, красный, оранжевый цвета, 
закреплять названия цветов; формировать прием сопоставления 
предметов по цвету (прикладывание вплотную, сличение с 
образцом); закреплять узнавание геометрических фигур (квадрат, 
треугольник, круг), понятия «верх» — «низ». (с.39)
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II
I

16.02.24
Форма 
предметов 
(круг и овал)

Учить детей соотносить геометрические формы с формой реальных
предметов и их изображений. (с. 80)

март

I

1.03.24
Цвет, форма, 
величина 
предметов

Закреплять умение детей различать изученные геометрические 
фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал); 
подбирать пары предметов, одинаковых по цвету и размеру, цвету 
и форме, размеру и форме. (с.89)

II

15.03.24
Характерные 
признаки 
весны

Учить детей сравнивать признаки весны и осени в природе; 
составлять рассказ-сравнение осенних и весенних признаков. (с.88)

II
I

22.03.24
Мой дом

Закреплять знания детей о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 
квартира), назначении комнат в квартире; формировать понятия 
«вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», «снизу». (с.98)

V
I 29.03.24

Мой город 
Знакомить с достопримечательностями родного города. (с.103)

апрель

I

5.04.24
Российская 
федерация. 
Москва.

Обобщать материал по теме: «День космонавтики»; развивать 
мышление и память; активизировать предметный словарь; 
упражнять в словообразовании, в образовании глаголов 
совершенного и несовершенного вида; составлении рассказа по 
представлению; уточнять временные, пространственные 
представления детей.
Дать детям представление о стране, в которой мы живем; о 
Москве, как о главном городе нашей страны. (с.104)

II

12.04.24 
День 
космонавтики

Обобщать материал по теме: «День космонавтики»; развивать 
мышление и память; активизировать предметный словарь; 
упражнять в словообразовании, в образовании глаголов 
совершенного и несовершенного вида; составлении рассказа по 
представлению; уточнять временные, пространственные 
представления детей.

II
I

19.04.24
Комнатные 
растения

Познакомить детей с комнатными растениями (герань, бегония, 
фиалка); учить находить и называть части комнатных растений 
(стебель, лист, бутон, цветок); учить ухаживать за комнатными 
растениями с помощью взрослых. (с.108)
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V
I

26.04.24
Насекомые

Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, 
кузнечик, муха), внешним строением их тел, названиями 
отдельных частей (головка, брюшко, крылья, ножки); рассказать о 
пользе и вреде Насекомых для людей и растений. (с.95)

май

I

3.05.24
День Победы

Обобщать материал по теме: «День Победы»; развивать мышление
и память; активизировать предметный словарь; упражнять в 
словообразовании, в образовании глаголов совершенного и 
несовершенного вида; составлении рассказа по представлению; 
уточнять временные, пространственные представления детей. 
(с.105)

II

17.05.24
Пространствен
ное положение 
геометрически
х фигур.

Учить детей анализировать пространственное положение 
геометрических фигур (вверху, внизу, слева, справа, в середине); 
выделять признаки: цвет, форма, величина. (с.95)

II
I

V
I Диагностика

          Планируемые результаты освоения программы 
          Планируемые  результаты  освоения  ребенком  образовательного  компонента
«Ознакомление  с  окружающим  миром»  /социальный  мир  и  предметный  мир/
образовательной области «Познавательное развитие» представлены следующим образом: 
-  Повышен  уровень  познавательной  активности  и  мотивационных  компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего
мира;
 - Улучшены показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.),
произвольной регуляции поведения и деятельности; 
- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
 -  Освоены  элементарные  логические  операции  не  только  на  уровне  наглядного
мышления,  но  и  в  словесно-логическом  плане  (на  уровне  конкретно-понятийного
мышления);  может  выделять  существенные  признаки,  с  помощью  взрослого  строит
простейшие умозаключения и обобщения;
 -  Освоены  приемы  замещения  и  наглядного  моделирования  в  игре,  продуктивной
деятельности;
 -  У  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  (в  том  числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
 - Владеет основными культурными способами деятельности;
 - Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
- Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 - Проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником;
 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; знает
правила  и  нормы  общения  и  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  в  различных
ситуациях. 

2.2.3.  Образовательный  компонент  «Развитие  элементарных  математических
представлений» образовательной области «Познавательное развитие»
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 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
-Программа  С.Г.  Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического
развития» - Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004. 
-  Морозова  И.  А.,  Пушкарева  М.  А.  «Развитие  элементарных  математических
представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет» М.: Мозаика – Синтез,
2007 (методическое пособие). 
- Петерсон, Кочемасова: Осенняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство:
БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь.
 - Петерсон, Кочемасова: Зимняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство:
БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь.
 -  Петерсон,  Кочемасова:  Весенняя  математика.  Для  детей  5-7  лет.  ФГОС  ДО
Издательство: БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь. 
          Программа  «Развитие  элементарных  математических  представлений»
образовательной  области  «Познавательное  развитие»  рассчитана  на  31  час  (1  раз  в
неделю), длительность составляет 20 минут, образовательная деятельность предполагает
смену  статического  положения,  самомассаж,  проведение  динамической  паузы,
пальчиковой гимнастики. 
          Содержание данной программы направлено на формирование познавательных
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; развитие
познавательно-исследовательской  деятельности;  формирование  элементарных
содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
20 (количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях);
формирование первичных математических представлений. 
          Познавательные  процессы  дошкольников  с  ограниченными  возможностями
обеспечиваются  процессами  ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,  памяти,
соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: формирование
и совершенствование перцептивных действий; ознакомление и формирование сенсорных
эталонов;  развитие  внимания,  памяти;  развитие  наглядно-действенного  и  наглядно-
образного мышления, через решение следующих задач: 
          Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по
качеству  элементов  (предметов  разного  цвета,  размера,  формы,  назначения;  звуков,
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а
часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и
соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть
множества или их равенство.

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10
на  основе  сравнения  конкретных  множеств;  получать  равенство  из  неравенства
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из
большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет
8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5
на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в
пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

71



Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать  формировать  представление  о  равенстве:  определять  равное
количество в группах,  состоящих из разных предметов;  правильно обобщать  числовые
значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин —
всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит
от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить  устанавливать  размерные  отношения  между  5–10  предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая
их  в  возрастающем  (убывающем)  порядке  по  величине;  отражать  в  речи  порядок
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая
широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая
уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с
помощью  третьего  (условной  меры),  равного  одному  из  сравниваемых  предметов.
Развивать  глазомер,  умение  находить  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже),  шире
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что
целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить  детей  с  овалом  на  основе  сравнения  его  с  кругом  и
прямоугольником. 
Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того,  что  квадрат  и
прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной
формы: книги,  картина,  одеяла,  крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —
овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка  в  пространстве. Совершенствовать  умение  ориентироваться  в
окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных  отношений  (вверху  —
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться
в заданном направлении,  меняя его по сигналу,  а  также в соответствии со знаками —
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов:  «Я стою между Олей и
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит
лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в
углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день
и ночь составляют сутки. 
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий:
что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.

Перспективное планирование ООД по развитию элементарных математических
представлений детей 5-6 лет с задержкой психического развития. 
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тема Содержание работы

Сентябрь

II
,I Диагностика

II
I

19.09.23

Соотнесение числа и 
количества. Цифра 1. 
Геометрическая 
фигура круг.

Познакомить с цифрой 1, учить соотносить 
число и количество. Учить детей составлять 
круг из частей.

IV
 

26.09.23

Сравнение 
предметов. Понятия 
«сверху», «снизу».

Учить детей сравнивать предметы по размеру:
большой-маленький,  больше-меньше,
одинаковые.  Учить  детей  ориентироваться  в
окружающем пространстве, определять верх и
низ на плоскости и на листе бумаги.

Октябрь

I

3.10.23

Знакомство с 
образованием и 
составом числа 2. 
Признаки 
предметов.

Учить детей устанавливать, что количество 
предметов не зависит от их цвета, формы, 
размера; учить выделять из множества по 
образцу и слову, воспринимать с помощью 
различных анализаторов; познакомить с 
цифрой 2. Закреплять и обобщать 
представления детей о свойствах предметов 
(цвета: красный, желтый, синий; форма: круг и
квадрат; размер: большой, маленький). Учить 
сравнивать предметы (понятия «одинаковые-
разные»).

II

10.10.23
Понятия  «высокий-
низкий»,  «выше-
ниже»,  «одинаковые
по  высоте».  Понятия
«спереди», «сзади».

Дать  детям  понятия  «высокий-низкий»,
«выше-ниже»,  «одинаковые  по  высоте».
Закреплять понятия «спереди», «сзади» (перед,
за, между) в практической деятельности.

II
I

17.10.23

Закрепление 
понятий «больше-
меньше». Сравнение
предметов по 
одному-двум 
признакам.

Учить  детей  сравнивать  количество  (1  и  2)
зрительно,  на  слух;  решать  практические
задачи  на  конкретных  предметах;  различать
цифры  1  и  2,  соотносить  их  с  количеством.
Закреплять и обобщать представления детей о
свойствах предметов (цвета: красный, желтый,
синий; формы: круг, квадрат; размер: большой,
маленький);  учить  составлять  группы
предметов с заданными признаками.
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V
I

24.10.23

Образование числа 
3, знакомство с 
цифрой 3. Понятие 
«левое», «правое»

Закреплять  навык  пересчета  предметов
независимо от перемещения и расположения в
пространстве;  восприятие  количества  с
помощью  слухового,  двигательного,
тактильного  анализаторов.  Учить  детей
находить  правое  и  левое  в  окружающем
пространстве.

V

31.10.23

Образование числа 3. 
Понятия «один», 
«много», «мало», 
«несколько»

Учить  детей  выделять  три  предмета  из
множества  по  слову;  закреплять  на  практике
состав  числа  3.  Формировать  понятия  о
числовом ряде. Учить прямому счету до трех и
обратному  от  трех.  Уточнять,  сравнивать  и
закреплять понятия «один», «много», «мало»,
«несколько».

Ноябрь

I

7.11.23
Понятия «высокий-
низкий», «выше-
ниже», «одинаковые 
по высоте». 
Пространственные 
понятия.

Закреплять понятия «высокий-низкий», 
«выше-ниже», «одинаковые по высоте». 
Закреплять пространственные понятия «верх», 
«низ», «левое», «правое», «середина», 
«вверху», «внизу», «слева», «справа», «влево»,
«вправо» на плоскости и на листе бумаги.

II

14.11.23
Счет  в  прямом  (до
3) и обратном (от 3)
порядке.
Геометрическая
фигура квадрат.

Учить детей отсчитывать заданное количество
в пределах 3; видеть, устанавливать равенство
и неравенство (плюс 1,  минус 1);  сравнивать
числа  и  количества,  давая  определения
«больше(меньше)  на  1»;  дорисовывать  до
заданного  количества,  соотносить  количество
с цифрами. Учить детей составлять квадрат из
частей.

II
I

21.11.23
Понятия  «длинный-
короткий»,  «длиннее-
короче», «одинаковые
по  длине».  Понятия
«далеко»,  «близко»
(около, рядом).

Закреплять  понятия  «длинный-короткий»,
«длиннее-короче»,  «одинаковые  по  длине».
Закреплять  понятия  «далеко»,  «близко»  (около,
рядом).

  V
I

28.11.23
Образование числа 
4, знакомство с 
цифрой 4. Понятие 
«больше», «меньше».

Учить детей выделять из множества по образцу и 
слову, соотносить с количеством пальцев 
пересчитывание с называнием итогового числа; 
находить в окружающей обстановке, считать с 
помощью различных анализаторов. Закреплять 
понятия «больше», «меньше».

Декабрь
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I
5.12.23
Понятия «длинный-
короткий», «длиннее-
короче», «одинаковые 
по длине». Понятия 
«внутри», «снаружи».

Закреплять  понятия  «длинный-короткий»,
«длиннее-короче»,  «одинаковые  по  длине»,
«внутри», «снаружи».

II

12.12.23

Составление числа 4 
разными способами. 
Понятия «столько 
же», «одинаково», 
«поровну».

Закреплять знания о числовом ряде в пределах
4; закреплять навык пересчета предметов 
независимо от направления счета; учить 
называть итог счета, согласовывать 
числительные с существительными. 
Формировать понятия «столько же», 
«одинаково», «поровну».

II
I

19.12.23
Цифра 0. 
Знакомство с 
тетрадью в клетку.

Учить  детей  сравнивать  числа  и  количества,
давая  определения  «больше,  меньше  на  1»;
отсчитывать  заданное  количество  в  пределах
5.  Учить  детей  ориентироваться  на  странице
тетради  (верх,  низ,  слева,  справа,  середина);
обводить заданное количество клеток.

V
I

26.12.23
Закрепление 
понятий «больше», 
«меньше». 
Уравнение групп 
предметов.

Закреплять последовательность чисел (цифр) в
числовом  (цифровом)  ряду  (1,2,3,4);  учить
сравнивать  количество.  Учить  детей
уравнивать  количество  предметов  путем
увеличения  или  уменьшения  их  количества;
сопровождать практические действия словами
(стало больше, стало поровну, стало меньше).

Январь

I

9.01.24
Повторение 
образования и 
состава числа 4. 
Геометрическая 
фигура треугольник.

Закреплять знания о числовом ряде, прямой и 
обратный счет; учить решать практические 
задачи в пределах 4. Учить детей составлять 
треугольники из частей.

II

16.01.24
Образование числа 
5, знакомство с 
цифрой 5.

Закреплять  счет  и  отсчет  предметов;  место
числа 5 в числовом ряду. 

II
I

23.01.24
Понятия «вчера», 
«сегодня», «завтра»,
«раньше», «позже».

Учить  устанавливать  последовательность
событий.
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30.01.24
Порядковый счет до 
5. Понятия 
«толстый-тонкий», 
«толще-тоньше», 
«одинаковые по 
толщине».

Учить детей счету движений, счету предметов
на  ощупь,  счету  в  прямома  и  обратном
порядке, счету от заданного числа до 5. Учить
отвечать  на  вопросы:  «Который  по  счету?»,
«На каком месте?».

Февраль

I

6.02.24
Понятие «пара».

Учить  детей  выполнять  счетные  операции  в
пределах 5 с открытым результатом. Вводить в
активный словарь детей понятие «пара».

II

13.02.24
Числовой ряд до 6, 
образование числа 
6. Части суток, их 
последовательность.

Учить детей считать предметы в пределах 6 с
присчитыванием  и  отсчитыванием  по  1;
считать  с  использованием  различных
анализаторов; воспроизводить числовой ряд от
заданного  до  заданного.  Учить  детей
соотносить действия в течении суток.

II
I

20.01.24
Образование числа 
7. Сравнение 
множеств.

Учить детей отсчитывать предметы в пределах
7, знать место числа 7 в числовом ряду; 
воспроизводить числовой ряд от заданного до 
заданного числа. Учить детей сравнивать 
множества путем приложения на предметном 
материале; уравнивать множеств путем 
добавления и убавления предметов.

V
I

27.02.24
Образование числа 8. 
Равенство и 
неравенство (+1,-1), 
сравнение количества.

Учить отсчитывать предметы в пределах 8; 
считать с помощью слухового и двигательного
анализаторов; воспроизводить числовой ряд 
от заданного до заданного числа. Учить детей 
видеть и устанавливать равенство и 
неравенство (+1,-1), сравнивать количества, давая 
определения больше (меньше) на 1, дорисовывать 
до заданного количества.

Март

I

5.03.24
Образование числа 
9. Сравнение 
множеств.

Учить детей отсчитывать предметы в пределах
9;  считать  с  помощью  двигательного
анализатора; воспроизводить числовой ряд от
заданного  до  заданного  числа.  Учить  детей
сравнивать  множества  (больше-меньше  на
1,2); уравнивать группы предметов.

II

12.03.24
Числовой ряд до 9. 
Соотнесение числа и
количества.

Учить  детей  находить  место  числа  в  ряду,
«соседей»  числа;  дорисовывать  до  заданного
числа; считать в прямом и обратном порядке.
Учить детей выкладывать числовой ряд до 9;
считать в обратном порядке, считать с любого
заданного числа.
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II
I

19.03.24
Образование числа 
10.

Учить детей находить место числа в числовом
ряду;  отсчитывать  предметы  в  пределах  10;
воспроизводить числовой ряд от заданного до
заданного  числа.  Учить  количественному  и
порядковому счету.

V
I

26.03.24
Соотнесение числа и
количества.

Учить детей выкладывать числовой ряд до 10;
считать в обратном порядке, считать с любого
заданного числа.

Апрель

I

2.04.24
Отсчет, выделение 
количества, 
большего чем 
названное число на 
1.

Учить  детей  отсчитывать,  выделять
количество больше названного числа на 1.

II

9.04.24
Сравнение 
предметов по 
размеру. 
Составление групп 
предметов с 
заданными 
свойствами.

Учить детей сравнивать предметы по размеру;
составлять  группы  предметов  с  заданными
свойствами.

II
I

16.04.24
Выделение 
количества, 
большего или 
меньшего, чем 
названное число, на 
1.

Учить  детей  отсчитывать,  выделять
количество  больше  или  меньше  названного
числа на 1.

V
I

23.04.24
Повторение состава 
чисел 2 и 3.

Повторять  состав  чисел  2  и  3.  Учить  детей
решать задачи в пределах 3.

Май
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I

7.05.24
Повторение состава 
числа 4.

Учить детей решать задачи в пределах 4.

II

14.05.24
Времена года.

Повторить с детьми название времен года, их
последовательность.

II
I

V
I Диагностика

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые  результаты  освоения  ребенком  образовательного  компонента

«Развитие  элементарных  математических  представлений»  образовательной  области
«Познавательное развитие» представлены следующим образом:
-  Повышен  уровень  познавательной  активности  и  мотивационных  компонентов
деятельности;  улучшены  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости,
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
- Освоены элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления,
но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может
выделять  существенные  признаки,  с  помощью  взрослого  строит  простейшие
умозаключения и обобщения; 
-  Освоены  приемы  замещения  и  наглядного  моделирования  в  игре,  продуктивной
деятельности;  у  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  (в  том  числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
- У ребенка освоены количественный и порядковый счет в пределах десятка,  обратный
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой
на наглядность; 
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур;
- Самостоятельно называет основные цвета спектра;
- Справляется с включением элемента в сериационный ряд;
-  Группирует  предметы  по  наглядно  воспринимаемым  признакам,  исключает  лишний
предмет;
-  Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию –
до 5 различных предметов; 
-     Осуществляет  мыслительные  операции,  оперируя  наглядно  воспринимаемыми
признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных
отношений;
-     Сравнивает  элементы  сериационного  ряда  по  длине,  ширине,  высоте,  толщине;
осваивает  параметры  величины  и  сравнительные  степени  прилагательных  (длиннее  –
самый длинный); 
-  Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе квазипространственные)
представления и ориентировка во времени. 
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2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой 
психического развития 6-7 лет.
2.3.1. Образовательный  компонент  «Подготовка  к  обучению  грамоте  и  развитие
связной речи» образовательной области «Речевое развитие» 
     Рабочая  Программа  по  образовательному  компоненту  «Подготовка  к  обучению
грамоте» ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
 -  Программа  С.Г.  Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического
развития» -Книга 1,2.-М.: Школьная Пресса, 2004.
- Морозова И.Л., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
-  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  6-7  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий.  М.-
ГНОМ И Д.
          Программа по образовательному компоненту «Подготовка к обучению грамоте и
развитие связной речи»  для детей 6-7 лет рассчитана на 102 занятия (3 занятия в неделю,
длительностью 30 мин.).
       Цель рабочей программы: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
      Программа способствует решению следующих задач:

1. Анализ звукового состава правильно произносимых слов (в связи с формированием
навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального
гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух —
трех гласных (аи, уиа). 
      Анализ  и  синтез  обратных слогов,  например  «aм»,  «ит»;  выделение  последнего
согласного  из  слов  («мак»,  «кот»).  Выделение  слогообразующего  гласного  в  позиции
после  согласного  из  слов,  например:  «ком»,  «кнут».  Выделение  первого  согласного  в
слове.
      Анализ  и  синтез  слогов  («та»,  «ми»)  и  слов:  «суп»,  «кит»  (все  упражнения  по
усвоению навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме).

6. Звуковой анализ слов 
     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных
слов. Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы
слов из полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие.
- Качественная характеристика звуков.
- Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук).
- Развитие умения находить в слове ударный гласный. 
- Развитие умения подбирать слова к данным схемам. 
- Развитие умения подбирать слова к данной модели (первый звук твердый согласный,
второй — гласный, третий — мягкий согласный, четвертый — гласный и т. п.).
             2. Звуки и буквы 
       Определение  различий  и  качественных  характеристик  звуков:  «гласный  —
согласный», «твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков
различения звуков. Закрепление и дальнейшее развитие навыка использования при письме
ранее пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости)
на базе отчетливого произнесения и сравнения твердых и мягких звуков. Усвоение букв ь,
ъ (разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого произношения и сравнения на слух
сочетаний, например: ля-лья.  

3.Слово 
          Звуко-слоговой анализ  слов  (например:  «вагон»,  «бумага»,  «кошка»,  «плот»,
«краска», «красный» и некоторых более сложных, произношение которых не расходится с
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написанием).  Выкладывание  слов  из  букв,  выделение  из  слов  ударного  гласного.
Выкладывание  слов  из  букв  разрезной  азбуки  после  анализа  и  без  предварительного
анализа; преобразование слов за счет замены или добавления букв (мышка — мушка —
мишка...;  стол  —  столик  и  др.);  добавление  в  слова  пропущенных  букв  (ми-ка).
Закрепление  навыка  подбора  слов  к  звуковым  схемам  или  по  модели.  Усвоение
буквенного состава слов (например: «ветка, «ели», «котенок», «елка»). Заполнение схем,
обозначающих буквенный состав слова (занимательная форма подачи материала в виде:
кроссвордов,  шарад,  загадок),  выполнение  упражнений.  Закрепление  навыка  звуко-
слогового анализа  слов  различной сложности,  произношение  которых не  расходится  с
написанием.  Подбор  слов  по  схемам  и  моделям.  Проведение  в  занимательной  форме
упражнений в определении звукового состава  слов.  Усвоение буквенного состава  слов
различной  сложности.  Дальнейшее  усвоение  навыков  выкладывания  и  письма  слов  с
буквами я, е, ё, й. умения выкладывать и писать слова с буквами ь (как знак мягкости), ю.
Умение выкладывать и писать слова с сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». Проведение в
занимательной  форме  (загадки,  кроссворды,  ребусы)  постоянно  усложняющихся
упражнений, направленных на определение буквенного состава слов

4. Предложение
Предложение  Формирование  умения  делить  на  слова  предложения  простой

конструкции без предлогов и с  предлогами.  Формирование умения составлять  из  букв
разрезной  азбуки  предложения  из  3—4  слов  после  устного  анализа  и  без
предварительного  анализа.  Выкладывание  из  букв  разрезной  азбуки  небольших  (3—5
слов)  предложений  с  предварительным  орфографическим  и  звуковым  анализом  и
самостоятельно. Выделение в предложении отдельных слов, написание которых требует
применения  правил (У Маши болит зуб).  Обучение  элементам грамоты проводится  на
материале звуков,  предварительно  отработанных в произношении.  В системе обучения
предусмотрено  определенное  соответствие  между  изучаемыми  звуками,  формами
звукоречевого  анализа.  В  течение  всего  года  максимальное  внимание  уделяется
автоматизации и дифференциации звуков в самостоятельной речи. Одновременно детей
учат  делить  слова  на  слоги,  используя  в  качестве  наглядной  опоры  разные  схемы,
состоящие из ранее отработанных звуков.           

Перспективное  планирование  ООД  по  совершенствованию  навыков  звукового
анализа и обучение грамоте детей 6-7 лет с задержкой психического развития. 

Неде
ля

Тема Содержание работы

I,II Диагностика
сентябрь

II
I

18.09.23
Звук и буква 
У

Познакомить детей с механизмом образования звука У; развивать
фонематический  слух,  восприятие,  общую,  мелкую  и
артикуляционную  моторику,  мимические  мышцы  лица,  силу
голоса; формировать навыки звукового анализа и синтеза.

22.09.23
Звук и буква 
А

Познакомить детей с механизмом образования звука А; учить детей
выделять звук А из состава слогов, слов и предложений; развивать 
мелкую, общую и артикуляционную моторику; учить детей 
диафрагмальному дыханию, изменению силы и высоты голоса; 
развивать фонематический слух и восприятие; формировать у 
детей самоконтроль за речью через оральный, тактильно-
вибрационный и акустический контроль.
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IV

25.09.23
Звуки и буквы
У-А

Учить  детей  различать  звуки  У-А с  опорой  на  различные  виды
контроля;  формировать  навыки  словоизменения;  учить
дифференциации  звуков  У-А  в  слогах,  словах  и  предложениях;
развивать  общую,  мелкую  и  артикуляционную  моторику;
нижнедиафрагмальное  дыхание  и  звонкость  голоса;
фонематический  слух  и  восприятие;  воспитывать  самоконтроль
детей за речью.

29.09.23
Звук и буква 
И

Познакомить  детей  с  механизмом  образования  звука  И;
формировать  умение  образовывать  прилагательные  от
существительных;  работать  над  развитием  фонематических
процессов;  работать над развитием дыхания,  голоса;  учить детей
выделять звук И из состава слогов, слов, предложений.

октябрь

I

2.10.23
Звуки П,Пь 
Буква П.

Научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику
звукам  П,  Пь;  развивать  общую,  мелкую  и  артикуляционную
моторику; работать над развитием фонематического слуха; работать
над развитием дыхания и голоса.

6.10.23
Звуки К-Кь. 
Буква К.

Научить ребенка давать акустико-артикуляционную характеристику
звукам К, Кь; формировать и расширять словарь слов-глаголов; 
развивать звуковой анализ, фонематические процессы, дыхание и 
голос, внимание и память.

II

9.10.23
Звуки 
Т,Ть..Буква Т.

Научить  ребенка  давать  акустико-артикуляционную
характеристику  звукам  Т,  Ть;  формировать  умение  употреблять
имена  существительные  множественного  числа  в  родительном
падеже; развивать навыки звукового анализа на материале слогов и
слов;  развивать  фонематический  слух,  общую,  мелкую  и
артикуляционную  моторику;  формировать  умение  делить
предложения на слова.

13.10.23
Звуки К-Т

Учить  детей  давать  сравнительную  характеристику  звуков;
развивать  звуковой  анализ  и  синтез;  развивать  фонематические
процессы; общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать
мыслительную деятельность.

II
I

16.10.23
Звуки П-Т-К

Учить детей сравнивать звуки П-Т-К по акустическим и 
артикуляционным признакам; развивать у детей дыхание и голос; 
развивать мимическую мускулатуру лица, звукобуквенный анализ 
и синтез слогов и слов, мелкую моторику; учить ориентироваться 
на тетрадном листе.

20.10.23
Звук и буква 
О

Учить детей давать характеристику звука О с опорой на различные 
виды контроля; развивать фонематический слух и восприятие, 
общую моторику и координацию движений; развивать дыхание и 
голос.

IV

23.10.23
Звуки Х-Хь. 
Буква Х.

Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Х, Хь; 
формировать навыки словоизменения – закреплять употребление 
родительного падежа единственного и множественного числа; 
учить детей дифференцировать звуки Х, Хь в слогах, словах и 
предложениях; развивать общую, мелкую и артикуляционную 
моторику; развивать мыслительную деятельность, дыхание и голос.
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27.10.23
Звуки К-Х

Учить  детей  давать  сравнительную  характеристику  звуков  К-Х;
формировать  умение  образовывать  уменьшительно-ласкательную
форму существительных; учить детей дифференцировать звуки К-
Х в слогах, словах и предложениях; развивать звуковой анализ и
синтез,  фонематические  процессы;  развивать  функцию
словоизменения. 

ноябрь

I

30.10.23
Звук и буква 
Ы

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 
звука Ы; формировать умение согласовывать имена числительные 
и имена существительные; развивать дыхание и голос, мимическую
мускулатуру лица; развивать звукобуквенный анализ слогов и слов.

3.11.23
Звуки 
А,У,И,Ы,О

Формировать у детей умение различать гласные звуки; 
формировать навыки словообразования, закреплять понятие о 
словах-признаках; развивать у детей звуко-слоговой анализ слов, 
дыхание и голос, фонематические процессы; закреплять понятие 
«гласный звук»; развивать общую, мелкую и артикуляционную 
моторику.

II

10.11.23
Звуки М-Мь. 
Буква М.

Учить детей характеризовать звуки М, Мь с опорой на различные 
виды контроля; развивать у детей фонематический слух и 
восприятие; развивать общую, мелкую и артикуляционную 
моторику, развивать мимическую мускулатуру лица; расширять и 
уточнять словарь.

II
I

13.11.23
Звуки Н-Нь. 
Буква Н.

Учить детей давать сравнительную характеристику звуков Н, Нь; 
формировать номинативный словарь; расширять и уточнять 
словарь; учить дифференцировать звуки Н, Нь в слогах, словах и 
предложениях; учить детей выполнять расслабляющие 
упражнения; развивать фонематический слух и восприятие.

17.11.23
Звуки Н-М

Учить детей давать сравнительную акустико-артикуляционную 
характеристику звука Н,М; учить дифференцировать звуки Н, М в 
слогах, словах и предложениях; развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику, фонематический слух и восприятие, 
навыки словоизменения.

IV

20.11.23
Звуки Б. 
Буква Б.

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 
звука Б; формировать адъективную и номинативную лексику; 
развивать навыки словообразования; развивать фонематический 
слух и восприятие, дыхание и голос.

24.11.23
Звуки Б-Бь. 
Буква Б.

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 
звука Б, Бь; учить дифференцировать звуки Б, Бь в слогах, словах и
предложениях, и тексте; развивать фонематические процессы; 
развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, память и 
мышление.

декабрь

I

27.11.23
Звуки П-Б.

Учить  детей  находить  различия  в  акустико-артикуляционных
характеристиках  звуков;  формировать  навыки  словообразования;
развивать  адъективную  лексику,  фонематический  слух  и
восприятие,  мимические  мышцы;  учить  детей  выполнять
расслабляющие упражнения; уточнять и расширять словарь.
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1.12.23
Звук С.

Формировать и расширять у детей «семантическое поле» слов-
глаголов, развивать валентность слов; развивать дыхание и голос, 
развивать фонематический слух и восприятие; развивать навыки 
словоизменения.

II

4.12.23
Звук Сь.

Дать понятие о механизме образования звука Сь; научить детей 
подбирать существительные к глаголам; развивать общую, мелкую 
и артикуляционную моторику; уточнять и расширять словарь; 
развивать фонематический слух и восприятие, дыхание и голос.

8.12.24
Звуки С-Сь. 
Буква С.

Научить детей давать сравнительную характеристику звуков С,Сь; 
формировать предикативный словарь; учить детей 
дифференцировать звуки С-Сь в слогах, словах, предложениях и 
тексте; развивать дыхание и голос; мимические мышцы; внимание 
и память.

II
I

11.11.23
Звук З.

Формировать и расширять «семантическое поле» слов-глаголов; 
учить давать характеристику звука З; развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику; развивать фонематический слух и 
восприятие; закреплять умение употреблять имена 
существительные в различных падежных формах.

15.12.23
Звук Зь.

Дать понятие о механизме образования звука Зь; закреплять у 
детей умение употреблять предлоги; развивать артикуляционную 
моторику; уточнять и обогащать словарь предлогами; учить детей 
дифференцировать ротовой и носовой выдох; развивать 
координацию движений.

V
I

18.12.23
Звуки З-Зь. 
Буква З.

Учить детей давать характеристику З, Зь в сравнительном аспекте; 
формировать навыки ориентировки в пространстве; учить детей 
дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях; 
уточнять и расширять словарь; учить составлению предложений по
демонстрируемым действиям; развивать навыки словоизменения; 
учить синхронизировать речь с движениями.

22.12.23
Звуки Сь-Зь. 

Учить давать характеристику звуков Сь, Зь в сравнительном плане;
формировать навыки словообразования;

V

25.12.23
Звуки С-З 

Учить давать сравнительную характеристику звуков С,З; 
формировать навыки словообразования; развивать память, 
фонематический слух и восприятие; учить детей координировать 
речь и движения; развивать общую, мелкую и артикуляционную 
моторику.

29.12.23
Звуки В-Вь. 
Буква В.

Учить детей давать характеристику звуков В, Вь в сравнительном 
плане; формировать навыки словоизменения; учить 
дифференцировать звуки В, Вь в слогах, словах, предложениях и 
тексте; развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, 
дыхание и голос; развивать мыслительную деятельность.

январь
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I

12.01.24
Звуки Д-Дь. 
Буква Д.

Учить давать сравнительную характеристику звуков Д, Дь; 
формировать навыки словоизменения; учить детей 
дифференцировать звуки Д, Дь в слогах, словах предложениях и 
тексте; развивать фонематический слух и восприятие, внимание и 
память, дыхание и голос; учить детей координировать речь и 
движения.

II

15.01.24
Звуки Т-Д.

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 
звуков Т, Д; формировать навыки словообразования; учить детей 
дифференцировать звуки Т, Д в слогах, словах, предложениях; 
развивать фонематический слух и восприятие, дыхание и голос, 
память, общую, мелкую и артикуляционную моторику

19.01.24
Звуки Г. Буква
Г.

Учить  детей  давать  акустико-артикуляционную  характеристику
звука  Г;  формировать  адъективный  словарь;  развивать  у  детей
дыхание и голос, мимические мышцы; развивать звукобуквенный
анализ и синтез, внимание и память.

II
I

22.01.24
Звуки Г-Гь.

Учить  детей давать сравнительную характеристику звуков Г,  Гь;
формировать  номинативный  словарь;  расширять  и  уточнять
словарь  детей;  учить  дифференцировать  звуки  Г,Гь  в  слогах,
словах, предложениях и тексте;  учить выполнять расслабляющие
упражнения; развивать звуковой анализ и синтез, фонематический
слух и восприятие.

26.01.24
Звуки Г-К.

Учить  детей  давать  акустико-артикуляционную  характеристику
звуков Г, К в сравнительном плане; формировать предикативный
словарь; учить детей дифференцировать звуки Г,К в слогах, словах,
предложениях  и  тексте;  развивать  координацию  речи  с
движениями, дыхание и голос, мимические мышцы; расширять и
уточнять словарь.

февраль

I

29.01.24
Звук и буква 
Э.

Дать детям понятие о механизме образования звука Э; 
формировать адъективный словарь; автоматизировать у детй звук 
Э в слогах, словах и предложениях; учить дифференцировать 
ротовой и носовой выдох; развивать фонематический слух и 
восприятие, голос, навыки словообразования.

2.02.24
Звук и буква 
Й.

Дать детям понятие о механизме образования звука Й; 
формировать адъективный словарь; развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику; развивать дыхание и голос, 
фонематический слух и восприятие; расширять словарь.

II

5.02.24
Звук и буква 
Е.

Дать детям понятие о букве Е; формировать навыки 
словоизменения; развитие звуко-буквенного анализа; развивать у 
детей координацию речи и движений; уточнять и расширять 
словарь; учить употреблять имена существительные в 
творительном падеже; развивать фонематический слух и 
восприятие.

9.02.24
Звук и буква 
Я.

Дать  детям  понятие  о  букве  Я;  формировать  навыки
словоизменения  глаголов;  координировать  речь  с  движениями;
уточнять  и  расширять  словарь  детей;  учить  дифференцировать
нососой и ротовой выдох; развивать звонкость голоса, мимические
мышцы, фонематический слух.
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II
I

12.02.24
Звук и буква 
Ш.

Дать детям понятие о механизме образования звука Ш; развивать
общую,  мелкую  и  артикуляционную  моторику;  формировать
нижнедиафрагмальное дыхание; развивать фонематический слух и
восприятие,  навыки  словоизменения;  формировать  у  детей
самоконтроль за речью через оральный, тактильно-вибрационный
и акустический контроль.

16.02.24
Звук и буква 
Ш.

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 
звука Ш с опорой на различные виды контроля; формировать 
навыки словообразования, адъективный словарь; развивать у детей 
дыхание, голос, мимические мышцы, звуко-буквенный анализ и 
синтез, внимание и память.

V
I

19.02.24
Звуки  Ш-С.

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 
звуков Ш, С с опорой на различные виды контроля; формировать 
номинативный словарь; автоматизировать нижнедиафрагмальное 
дыхание; развивать мыслительную деятельность, фонематический 
слух и восприятие; учить координировать речь и движения.

V

26.02.24
Звук и буква 
Ж.

Формировать предикативную функцию речи и «семантическое 
поле» слова ЖУК; формировать навыки словоизменения; 
формировать правильный артикуляционный уклад звука Ж, 
автоматизировать звук Ж в слогах, словах, предложениях; 
развивать фонематический слух и восприятие. 

март

I

1.03.24
Звуки Ж-З

Учить детей давать характеристику звуков Ж, З в сравнительном 
плане; формировать словарь прилагательных; учить 
дифференцировать звуки Ж-З в слогах, словах и предложениях; 
развивать дыхание и голос; учить координировать речь с 
движениями; развивать фонематические процессы.

II

4.03.24
Звуки Ж-Ш 

Дать детям понятие о механизме образования звуков Ж,Ш в 
сравнительном плане; формировать номинативный словарь; учить 
детей дифференцировать звуки Ж-Ш в слогах, словах, 
предложениях; формировать навыки звукового анализа и синтеза 
слогов и слов; развивать умение анализировать состав 
предложений; развивать фонематические процессы. 

II
I

11.03.24
Звук и буква 
Л.

Формировать и расширять у детей «семантическое поле» слов-
глаголов; развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику;
развивать мимические мышцы, дыхание и голос, фонематический 
слух и восприятие; учить подбирать синонимы к словам-глаголам.

15.03.24
Звук Ль.

Дать детям понятие о механизме образования звука Ль; 
формировать предикативный словарь; развивать связную речь, 
дыхание и голос, навыки звукобуквенного анализа; развивать 
общую, мелкую и артикуляционную моторику.

V
I

18.03.24
Звуки Л-Ль.

Учить детей сравнивать звуки Л-Ль по акустико-артикуляционным 
признакам; развивать у детей мыслительную деятельность; учить 
дифференцировать звуки в слогах, словах и предложениях; 
развивать звонкость голоса, мимические мышцы, навыки 
звукобуквенного анализа и синтеза; учить координировать речь с 
движением.
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22.03.24
Звук Ц. Буква 
Ц.

Формировать  и  расширять  знания  о  «семантичесом  поле»,
валентности слов; развивать общую, мелкую и артикуляционную
моторику; работать над голосом; развивать фонематический слух и
восприятие.

V

25.03.24
Звуки Ц-С.

Дать понятие о механизме образования звуков Ц-С с опорой на 
различные виды контроля; формировать и расширять словарный 
запас; учить дифференцировать звуки в слогах, словах, 
предложениях; развивать навыки звуко-буквенного анализа; 
выполнять упражнения по предупреждению дисграфических 
ошибок; учить координировать речь с движениями; развивать 
дыхание и голос.

29.03.24
Звук и буква 
Ю.

Дать  понятие  о  букве  Ю;  формировать  словарь;  выполнять
упражнения,  направленные  на  закрепление  печатного  образа
буквы;  развивать  фонематический  слух  и  восприятие;  развивать
общую, мелкую и артикуляционную моторику; развивать дыхание
и голос.

апрель

I

1.04.24
Звук и буква 
Р.

Формировать и расширять  знания о «семантическом поле» слов-
глаголов;  о  валентности  слов;  развивать  общую,  мелкую  и
артикуляционную моторику, голос, дыхание и мимические мышцы,
фонематический слух и восприятие.

5.04.24
Звук Рь.

Дать понятие о механизме образования звука Рь; формировать 
навыки словообразования; развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику; автоматизировать 
нижнедиафрагмальное дыхание; работать над голосом; развивать 
фонематический слух и восприятие.

II

8.04.24
Звуки Р-Рь.

Учить  детей  давать  сравнительную  характеристику  звуков  Р-Рь;
формировать  навыки  словообразования;  формировать  словарь
прилагательных;  учить  детей  дифференцировать  звуки  Р-Рь  в
слогах,  словах  и  предложениях;  учить  координировать  речь  с
движения; развивать фонематический слух и восприятие, дыхание
и  голос;  развивать  навыки звуко-буквенного  анализа;  закреплять
навыки ориентации на листе бумаги.

12.04.24
Звуки Р-Л.

Учить детей давать акустико-артикуляционную характеристику 
звуков Р-Л; формировать номинативный и адъективный словарь; 
учить детей дифференцировать звуки Р-Л в слогах, словах, 
предложениях; развивать внимание и память, голос и дыхание, 
мимические мышцы, фонематический и фонетический слух; учить 
координировать речь с движениями.

II
I

15.04.24
Звук и буква 
Ч.

Формировать  и  расширять  знания  о  «семантическом  поле»,
валентности  слов;  формировать  навыки  словообразования;
развивать  внимание  и  память,  голос  и  дыхание,  мимические
мышцы,  фонематический  и  фонетический  слух;  учить
координировать речь с движениями.

86



19.04.24
Звуки Ч-Ть.

Дать  понятие  о  механизме  образования  звуков  Ч-Ть  в
сравнительном  плане;  формировать  навыки  связной  речи;  учить
дифференцировать  звуки  в  слогах,  словах,  предложениях;
развивать  мыслительную  деятельность,  фонематический  слух  и
восприятие;   выполнять  упражнения  по  предупреждению
дисграфических  ошибок;  учить  координировать  речь  с
движениями; развивать дыхание и голос.

V
I

22.04.24
Звуки Ф-Фь.

Учить  детей  характеризовать  и  различать  звуки  Ф-Фь;
формировать  номинативный  словарь;  учить  дифференцировать
звуки  в  слогах,  словах,  предложениях;  развивать  внимание  и
память, голос и дыхание, мимические мышцы, фонематический и
фонетический слух.

26.04.24
Звуки Ф-В.
.

Учить  детей  различать  звуки  Ф-В  на  материале  слогов,  слов  и
предложений;  формировать  предикативный  словарь;  развивать
звукобуквенный  анализ,  дыхание  и  голос,  мимические  мышцы,
общую, мелкую и артикуляционную моторику детей.

май

I

3.05.24
Звук и буква 
Щ.

Формировать  и  расширять  у  детей  предикативный  словарь;
развивать грамматический строй речи; развивать дыхание и голос,
мимические  мышцы,  общую,  мелкую  и  артикуляционную
моторику детей, навыки словоизменения.

II

6.05.24
Звуки Щ-Ч.

Учить детей различать звуки Щ-Ч на материале слогов, слов и 
предложений; формировать навыки словообразования, 
номинативный словарь; развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику, навыки звукобуквенного анализа и 
синтеза слов, звонкость голоса.

II
I

13.05.24
Звуки Щ-Ть.

Учить детей различать звуки Щ-Ть на материале слогов, слов и 
предложений; формировать словарь; развивать у детей умение 
согласовывать местоимения и существительные; учить 
дифференцировать ротовой и носовой выдох; развивать звонкость 
голоса, навык звукобуквенного анализа и синтеза.

17.05.24
Звуки Щ-Ч-
Сь-Ть.

Учить детей различать звуки Щ-Ч-Сь-Ть на материале слогов, слов
и  предложений;  формировать  словарь;  развивать  у  детей
фонематический  слух,  общую,  мелкую  и  артикуляционную
моторику; учить различать слова по отнесенности к частям речи.

V
I

V

Диагностика

     

Перспективное планирование ООД по развитию связной речи и формированию
лексико-грамматической стороны речи. 

Неде
ля

Тема Содержание работы
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I,II Диагностика
сентябрь

II
I

19.09.23
Осень. 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе (по 
сравнению с летом); закреплять названия осенних месяцев, знания 
о характерных признаках осени (похолодание, продолжительные 
дожди, первые заморозки, изменение окраски листьев, увядание 
трав, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых); учить 
устанавливать причинно- следственные связи (изменения в живой 
и неживой природе и изменения внешних условий: постепенное 
замирание жизни растений вызвано похолоданием; отлет птиц 
связан с исчезновением насекомых и замерзанием водоемов); 
рассказать об осенних работах на огороде, в саду, в поле.

IV

26.09.23
Осень. 
Деревья и 
кустарники 
сада. Фрукты

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 
суффиксальном словообразовании, согласовании существительных
с числительными; учить составлять рассказ-сравнение; развивать 
непроизвольную память, мышление, мелкую моторику; 
воспитывать бережное отношение к природе.
 

октябрь

I

3.10.23
Осень. 
Растения 
огорода. 
Овощи.

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять детей в 
согласовании существительных с числительными; учить 
составлять рассказ-описание; развивать непроизвольную память, 
мышление, мелкую и общую моторику; воспитывать бережное 
отношение к природе.

II

10.10.23
Осень. 
Деревья и 
кустарники.

Расширять и уточнять словарь по теме; упражнять детей в 
словообразовании (образование относительных прилагательных от
существительных, согласование числительного, прилагательного с 
существительным; образование однокоренных слов); учить 
составлять рассказ-сравнение по картинкам и по листьям; 
развивать непроизвольную память, мышление; воспитывать 
бережное отношение к природе и животным.

II
I

17.10.23
Осень. Овощи
и фрукты.

Закреплять умение детей различать овощи и фрукты; составлять 
предложения с союзом «а», составлять рассказ по опорным 
картинкам; развивать общую и мелкую моторику, память, 
мышление, внимание, фонематические процессы; процессы ана-
лиза и синтеза; воспитывать бережное отношение к природе.

IV

24.10.23
Осень. 
Ягоды. 
Обобщающие 
понятия.

Закреплять понятия «фрукты», «ягоды»; умение образовывать 
относительные прилагательные, существительные в формах 
именительного и родительного падежей множественного числа; 
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 
падеже; подбирать синонимы и антонимы.
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V
31.10.23
Одежда.

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды и их 
деталей, о назначении одежды в зависимости от времени года, об 
одежде для девочек и мальчиков, уходе за одеждой; упражнять в 
образовании относительных прилагательных, согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, 
образовании существительных в форме именительного и 
родительного падежей единственного и множественного числа.

ноябрь

I

7.11.23
Зимующие 
птицы

Закреплять знания детей об отличительных признаках птиц 
(окраска перьев, способ передвижения); упражнять в сравнении 
птиц (воробей — синица, синица — снегирь, ворона — галка — 
сорока); упражнять в образовании существительных в формах 
именительного и родительного падежей множественного числа.

II

14.11.23
Перелетные 
птицы

Упражнять детей в узнавании и назывании перелетных птиц 
(скворец, ласточка, грач, журавль, соловей, кукушка); закреплять 
знания об их отличительных признаках (окраска перьев, 
характерные повадки), значении птиц в жизни людей.

II
I

21.11.23
Домашние 
птицы

Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц; о том, 
где они живут, чем питаются, какую пользу приносят человеку; о 
том, как человек заботится о них; упражнять в узнавании и 
назывании домашних птиц (курица, гусь, петух, утка, индюк) и их 
птенцов; учить образовывать притяжательные прилагательные, 
согласованные с существительными.

IV

28.11.23
Домашние 
животные.

Закреплять знания детей о внешнем виде домашних животных, их 
повадках, пище, пользе, приносимой людям. Забота человека о 
домашних животных; о детенышах домашних животных; учить 
образовывать прилагательные от существительных, согласовывать 
прилагательные с существительными.

декабрь

I

5.12.23
Дикие звери 
нашего края

Закреплять знания детей о внешнем виде диких животных, их 
повадках, пище, жилищах; упражнять в узнавании и назывании 
диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, белка, еж, лось) и их 
детенышей; учить образовывать притяжательные прилагательные, 
согласовывать их с существительными.

II

12.12.23
Зима

Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 
продолжительности дня, морозами, снегопадом, замерзанием 
водоемов; уточнять представления детей о зимних забавах; 
упражнять в образовании относительных прилагательных от 
существительных, однокоренных слов; учить составлять рассказ-
описание о зиме; развивать внимание, память, ассоциативное 
мышление, мелкую моторику.

II
I

19.12.23
Бытовые 
приборы в 
нашем доме.

Закреплять знания детей о названиях и назначении бытовых 
приборов; о правилах безопасности при пользовании бытовыми 
приборами.
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V
I

26.12.23
Новый год в 
семье

Закреплять знания детей об отличительных признаках двух-трех 
елочных игрушек (цвет, форма, величина, материал изготовления, 
назначение).

январь

I

9.01.24
Домашние и 
дикие 
животные, 
птицы, рыбы, 
насекомые.

Закреплять умение детей различать диких и домашних 
животных; формировать навык правильного употребления 
существительных единственного числа родительного и твори- 
тельного падежей; умение составлять предложения с союзом «и»; 
навык правильного употребления приставочных глаголов; учить 
составлять рассказ по опорным картинкам; воспитывать бережное 
отношение к животным.

II

16.01.24
Водный 
транспорт и 
воздушный 
транспорт

Закреплять знания детей о водном и воздушном транспорте 
(пароход, теплоход, катер, лодка, самолет, вертолет и т. д.) и 
профессиях людей, работающих на транспорте (капитан, радист, 
моряки, матросы; летчик, стюардесса и т. д.); упражнять в 
сравнении (самолет и теплоход, лодка и вертолет).

II
I

23.01.24
Городской 
наземный 
транспорт. 
Железнодоро
жный 
(междугородн
ий) транспорт.

Закреплять знания детей о городском и междугородном 
транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, легковые и грузовые 
машины), подземном транспорте (метро); профессиях людей, 
работающих на транспорте (шофер (водитель), машинист, механик,
мойщик, контролер); правилах поведения на транспорте; 
упражнять в сравнении двух видов транспорта (автобус — 
троллейбус); упражнять в образовании существительных в формах 
именительного и родительного падежей множественного числа.

V
I

30.01.24
Городской 
наземный 
транспорт. 
Железнодоро
жный 
(междугородн
ий) транспорт.

Закреплять знания детей о городском и междугородном 
транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, легковые и грузовые 
машины), подземном транспорте (метро); профессиях людей, 
работающих на транспорте (шофер (водитель), машинист, механик,
мойщик, контролер); правилах поведения на транспорте; 
упражнять в сравнении двух видов транспорта (автобус — 
троллейбус); упражнять в образовании существительных в формах 
именительного и родительного падежей множественного числа.

февраль

I

6.02.24
Мебель в 
доме.

Закреплять знания детей о названиях и назначении мебели, ее 
частей; учить образовывать относительные прилагательные, 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные в форме именительного и родительного падежей 
множественного числа; понимание смысловой стороны простых и 
сложных предлогов, правильное употребление их в речи.

II

13.02.24
Посуда

Закреплять знания детей о названиях и назначении посуды 
(чайная, столовая, кухонная); учить образовывать относительные 
прилагательные от существительных, существительные в форме 
именительного и родительного падежей множественного числа, 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
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II
I

20.02.24
День 
защитника 
Отечества

Обогащать, уточнять и расширять словарный запас детей (в том 
числе прилагательных и глаголов по темам: «День защитника 
Отечества», «Профессии»); упражнять в составлении рассказа по 
теме.

V
I

27.02.24
Обувь

Закреплять знания детей об обуви (названия, детали, 
обобщенное название обуви в зависимости от времени года, ма-
териалы, из которых изготовлена обувь, уход за обувью); упраж-
нять в образовании относительных прилагательных от сущест-
вительных, согласовании прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже; образовании существительных в форме 
именительного и родительного падежей множественного числа.

март

I

5.03.24
Международн
ый женский 
день.

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 
составлении рассказа по теме «8 Марта» по сюжетной картинке с 
опорой на картинки-подсказки и символ выражения по-
ложительных эмоций; упражнять в согласовании существительных
в косвенных падежах, существительных в роде в настоящем и 
прошедшем времени; развивать непроизвольную память, 
мышление, фонематические процессы, координацию
движений; воспитывать любовь к родным и близким.

II

12.03.24
Весна 

Продолжать наблюдения за увеличением продолжительности дня, 
таянием снега; закреплять названия весенних месяцев; развивать 
внимание, память, мышление, мелкую моторику.

II
I

19.03.24
Основные 
признаки 
весны

Обогащать и уточнять словарь по теме (изменения в жизни 
растений: набухание почек, распускание листьев, цветение 
растений); закреплять названия весенних месяцев; развивать 
непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное 
отношение к природе.

V
I

26.03.24
Наш дом

Закреплять знание домашнего адреса, количества этажей в доме, 
где живет ребенок; этажа, на котором находится квартира ребенка;
знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), 
назначении комнат в квартире; упражнять в образовании сложных 
прилагательных.

апрель

I

2.04.24
День 
космонавтики

Обобщать материал по теме: «День космонавтики»; развивать 
мышление и память; активизировать предметный словарь; 
упражнять в словообразовании, в образовании глаголов 
совершенного и несовершенного вида; составлении рассказа по 
представлению; уточнять временные, пространственные 
представления детей.

II

9.04.24 Москва
– Столица 
России

Закреплять знания детей о главной площади, досто-
примечательностях Москвы; главной площади и улице города 
(села), в котором живут дети.

II
I

16.04.24
Рыбы

Обобщать материал по теме «Рыбы» (внешний вид, 
отличительные признаки, чем питаются); уточнять переносное 
значение слов (монетки, золотая рыбка); развивать мышление и 
память; упражнять в составлении рассказа-срав- нения по плану.
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V
I

23.04.24
Комнатные 
растения

Закреплять знания детей о названиях растений, уходе за 
комнатными растениями, пересадке растений.

май
I

7.05.24
День Победы

Обобщать материал по теме «День Победы». Развивать у детей 
мышление и память, фонематические процессы; активизировать 
предметный словарь; упражнять детей в словообразовании, 
составлении рассказа по представлению, в образовании глаголов 
совершенного и несовершенного вида; уточнять временные и 
пространственные представления.

II

14.05.24
Моя семья

Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст); о составе 
семьи (имена, отчества взрослых членов семьи, их труд на 
производстве).

II
I,

V
I

Диагностика

Планируемые результаты освоения программы 
       Планируемые  результаты  освоения  ребенком  образовательного  компонента
«Обучения  грамоте»  образовательной  области  «Речевое  развитие»  представлены
следующим образом:
 - Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
- Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными
возможностями;
 - Освоены основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи
 - Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира;  обобщающие  понятия  в  соответствии  с  возрастными  возможностями;  проявляет
словотворчество;
 - Умеет строить простые предложения разных моделей;
 -  Умеет  анализировать  и  моделировать  звуко-слоговой  состав  слова  и  состав
предложения;
 - Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.

 2.3.2.  Образовательный  компонент  «Формирование  целостной  картины  мира,
расширение кругозора» образовательной области «Познавательное развитие» 
         Рабочая  Программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта:  -  Программа  С.Г.  Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой
психического развития» -Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004.
 -  Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Ознакомление  с  окружающим  миром.  Конспекты
занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика – Синтез,
2011. 
          Программа по образовательному компоненту «Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора» рассчитана на 35 час (1 занятие в неделю, длительностью
25-30 мин.). 
          Целью  данной рабочей Программы является создание условий для коррекции
высших психических функций, эмоционально-волевой сферы, для формирования у детей
с задержкой психического развития представлений об окружающем мире и о себе,  как
основному фактору школьной готовности.

Задачи: 
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-  Формировать  умение  детей  устанавливать  причинно-следственные  связи  между
условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в социальном мире. 
- Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных изменениях,
связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений. 
-  Формирование  представлений  о  социальном  мире  расширение  и  закрепление
представлений о предметах быта, необходимых человеку, о различных праздниках. 
- Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места
общественного  питания,  места  отдыха,  магазины,  деятельность  людей,  транспортные
средства).

Перспективное планирование ООД по формированию целостной картины мира,
развитию кругозора детей 6-7 лет с задержкой психического развития. 

Неде
ля

Тема Содержание работы

I,II Диагностика
сентябрь

II
I

19.09.23
Осень. 
Изменения в 
жизни 
растений и 
животных 
осенью.

Обогащать и уточнять словарь по теме (созревание плодов и 
семян, увядание цветов и трав, изменение окраски листьев на 
деревьях и кустарниках, исчезновение насекомых, отлет птиц); 
учить детей составлять рассказ о том, как дикие животные 
готовятся к зиме; развивать непроизвольную память, мышление; 
воспитывать бережное отношение к природе и животным.

IV

26.09.23
Осень. Цвет 
предметов.

Закреплять знания детей об основных цветах (красный, синий, 
желтый), умение их различать и правильно называть; упражнять в 
согласовании прилагательного с существительным; закреплять 
понятия «вверху» — «внизу», «справа» — «слева», «спереди» — 
«сзади»; упражнять в выполнении действий по словесному 
указанию педагога.

октябрь

I

3.10.23
Цвет 
предметов.

Закрепление знания трех основных цветов (красного, синего, 
желтого). Формирование понятий верх — низ, справа — слева, 
различение верхней и нижней стороны, правой и левой стороны 
доски, фланелеграфа, листа бумаги.

II

10.10.23
Осень. 

Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 
продолжительности дня, листопадом; закреплять названия осенних
месяцев; учить составлять рассказ-сравнение признаков осени в 
сентябре и октябре; развивать внимание, память, мышление, 
мелкую моторику.

II
I

17.10.23
Овощи, 
фрукты, ягоды

Закреплять умение детей различать ягоды, овощи и фрукты; 
составлять рассказ по опорным картинкам; развивать общую и 
мелкую моторику, память, мышление, внимание, процессы анализа
и синтеза; воспитывать бережное отношение к природе.
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IV

24.10.23
Цвет 
предметов.

Закреплять знания детей о желтом, красном и оранжевом 
цветах; умение различать геометрические фигуры (треугольник, 
квадрат, прямоугольник). Учить детей без опоры на зрительный 
анализатор находить геометрическую фигуру.

V

31.10.23
Одежда.
Цвет 
предметов.

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды и их 
деталей, о назначении одежды в зависимости от времени года, об 
одежде для девочек и мальчиков, уходе за одеждой; упражнять в 
образовании относительных прилагательных, согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, 
образовании существительных в форме именительного и 
родительного падежей единственного и множественного числа.

Закреплять умение различать желтый, красный и оранжевый 
цвета, их названия; формировать прием сопоставления предметов 
по цвету (прикладывание вплотную, сличение с образцом); 
закреплять понятия «справа» — «слева», «вверху» — «внизу».

ноябрь

I

7.11.23
Зимующие 
птицы.
Повторение 
пройденного 
материала

Закреплять знания детей об отличительных признаках птиц 
(окраска перьев, способ передвижения); упражнять в сравнении 
птиц (воробей — синица, синица — снегирь, ворона — галка — 
сорока); упражнять в образовании существительных в формах 
именительного и родительного падежей множественного числа.

II

14.11.23
Форма 
предметов

Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг и 
овал); умение соотносить по форме геометрические фигуры с 
различными предметами и их изображениями. 53

II
I

21.11.23
Домашние 
птицы.
Повторение 
пройденного 
материала.

Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц; о том, 
где они живут, чем питаются, какую пользу приносят человеку; о 
том, как человек заботится о них; упражнять в узнавании и 
назывании домашних птиц (курица, гусь, петух, утка, индюк) и их 
птенцов; учить образовывать притяжательные прилагательные, 
согласованные с существительными.

IV

28.11.23
Цвет, форма и
величина 
предметов

Упражнять детей в расположении геометрических фигур на 
плоскости.
24

декабрь

I

5.12.23
Условия 
жизни диких 
животных

Обогащать и уточнять словарь по теме; закреплять знания детей 
об условиях жизни диких животных (в сравнении с жизнью 
домашних животных), зимующих птиц; о подкормке птиц; учить 
составлять рассказ по серии сюжетных картинок; развивать 
непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное 
отношение к природе, к животным, птицам. 38
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II
12.12.23
Хвойные и 
лиственные 
деревья и 
кустарники 
зимой

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять детей в 
суффиксальном словообразовании; учить составлять рассказ-
сравнение о хвойных и лиственных деревьях; рассказ по 
представлению; развивать непроизвольную память, мышление; 
воспитывать бережное отношение к природе. 28

II
I

19.12.23
Знаешь ли ты 
цвета?

Закреплять названия цветов (красный, синий, желтый, 
оранжевый, зеленый, фиолетовый, черный, белый, серый, 
коричневый). 36

V
I

26.12.23
Новый год в 
семье

Закреплять знания детей об отличительных признаках двух-трех 
елочных игрушек (цвет, форма, величина, материал изготовления, 
назначение).

январь

I

9.01.24
Сравнение 
предметов по 
величине

Упражнять детей в нахождении предметов заданной формы и 
величины; закреплять понятия «за», «перед», «между».

II

16.01.24
Водный 
транспорт и 
воздушный 
транспорт. 
Повторение 
пройденного 
материала.

Закреплять знания детей о водном и воздушном транспорте 
(пароход, теплоход, катер, лодка, самолет, вертолет и т. д.) и 
профессиях людей, работающих на транспорте (капитан, радист, 
моряки, матросы; летчик, стюардесса и т. д.); упражнять в 
сравнении (самолет и теплоход, лодка и вертолет).

II
I

23.01.24
Знаешь ли ты 
цвета?

Закреплять названия цветов (красный, синий, желтый, 
оранжевый, зеленый, фиолетовый, черный, белый, серый, 
коричневый).

V
I

30.01.24
Машины, 
облегчающие 
труд людей

Обобщать знания по теме (профессии людей, работающих на 
машинах, облегчающих труд человека (в городе, в поле) 47

февраль

I

6.02.24
Цвет 
предметов

Упражнять детей в различении фиолетового, синего и красного 
цветов; закреплять понятия «под», «над», «внутри», «около», 
«между».
20

II

13.02.24
Цвет 
предметов

Закреплять умение детей различать желтый, синий, зеленый 
цвета; знание названий геометрических фигур (треугольник, 
квадрат, прямоугольник). 18
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II
I

20.02.24
День 
защитника 
Отечества
Повторение 
пройденного 
материала

Обогащать, уточнять и расширять словарный запас детей (в том 
числе прилагательных и глаголов по темам: «День защитника 
Отечества», «Профессии»); упражнять в составлении рассказа по 
теме.

V
I

27.02.24
Обувь

Закреплять знания детей об обуви (названия, детали, 
обобщенное название обуви в зависимости от времени года, ма-
териалы, из которых изготовлена обувь, уход за обувью); упраж-
нять в образовании относительных прилагательных от сущест-
вительных, согласовании прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже; образовании существительных в форме 
именительного и родительного падежей множественного числа.

март

I

5.03.24
Международн
ый женский 
день.

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 
составлении рассказа по теме «8 Марта» по сюжетной картинке с 
опорой на картинки-подсказки и символ выражения по-
ложительных эмоций; упражнять в согласовании существительных
в косвенных падежах, существительных в роде в настоящем и 
прошедшем времени; развивать непроизвольную память, 
мышление, фонематические процессы, координацию
движений; воспитывать любовь к родным и близким.

II

12.03.24
Животные 
весной

Обогащать и уточнять словарь по теме (появление насекомых, 
возвращение перелетных птиц); закреплять названия весенних 
месяцев; развивать непроизвольную память, мышление; 
воспитывать бережное отношение к природе, к животным.54

II
I

19.03.24
Основные 
признаки 
весны

Обогащать и уточнять словарь по теме (изменения в жизни 
растений: набухание почек, распускание листьев, цветение 
растений); закреплять названия весенних месяцев; развивать 
непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное 
отношение к природе.

V
I

26.03.24
Улица, на 
которой 
находиться 
детский сад.

Закреплять знания детей о названиях зданий на улице, проезжей 
части, тротуаре, обочине, перекрестке; правилах поведения на 
улице, правилах перехода улицы, сигналах светофора. 62

апрель

I

2.04.24
День 
космонавтики

Обобщать материал по теме: «День космонавтики»; развивать 
мышление и память; активизировать предметный словарь; 
упражнять в словообразовании, в образовании глаголов 
совершенного и несовершенного вида; составлении рассказа по 
представлению; уточнять временные, пространственные 
представления детей.
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II
9.04.24 
Общественные
здания

Закреплять знания детей об общественных зданиях (магазин, 
почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр); правилах поведения 
в общественных местах; профессиях людей, работающих в этих 
учреждениях. 42

II
I

16.04.24
Рыбы

Обобщать материал по теме «Рыбы» (внешний вид, 
отличительные признаки, чем питаются); уточнять переносное 
значение слов (монетки, золотая рыбка); развивать мышление и 
память; упражнять в составлении рассказа-срав- нения по плану.

V
I

23.04.24
Садовые цветы

Обобщать материал по теме: «Цветы сада»; упражнять в 
составлении рассказа по плану; активизировать предметный 
словарь; упражнять в согласовании существительных с числи-
тельными; развивать мелкую моторику; воспитывать бережное 
отношение к природе.

май

I

7.05.24
День Победы.
Повторение 
пройденного 
материала.

Обобщать материал по теме «День Победы». Развивать у детей 
мышление и память, фонематические процессы; активизировать 
предметный словарь; упражнять детей в словообразовании, 
составлении рассказа по представлению, в образовании глаголов 
совершенного и несовершенного вида; уточнять временные и 
пространственные представления.

II

14.05.24
Моя семья

Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст); о 
составе семьи (имена, отчества взрослых членов семьи, их труд на 
производстве).

II
I,

IV

Диагностика

         Планируемые результаты освоения программы 
          Планируемые  результаты  освоения  ребенком  образовательного  компонента
«Ознакомление  с  окружающим  миром»  /социальный  мир  и  предметный  мир/
образовательной области «Познавательное развитие» представлены следующим образом: 
-  Повышен  уровень  познавательной  активности  и  мотивационных  компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего
мира;
 - Улучшены показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.),
произвольной регуляции поведения и деятельности; 
- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
 -  Освоены  элементарные  логические  операции  не  только  на  уровне  наглядного
мышления,  но  и  в  словесно-логическом  плане  (на  уровне  конкретно-понятийного
мышления);  может  выделять  существенные  признаки,  с  помощью  взрослого  строит
простейшие умозаключения и обобщения;
 -  Освоены  приемы  замещения  и  наглядного  моделирования  в  игре,  продуктивной
деятельности;
 -  У  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  (в  том  числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
 - Владеет основными культурными способами деятельности;
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 - Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
- Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 - Проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником;
 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; знает
правила  и  нормы  общения  и  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  в  различных
ситуациях. 

2.3.3.  Образовательный  компонент  «Развитие  элементарных  математических
представлений» образовательной области «Познавательное развитие»

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
-Программа  С.Г.  Шевченко  «Подготовка  к  школе  детей  с  задержкой  психического
развития» - Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004. 
-  Морозова  И.  А.,  Пушкарева  М.  А.  «Развитие  элементарных  математических
представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет» М.: Мозаика – Синтез,
2007 (методическое пособие). 
- Петерсон, Кочемасова: Осенняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство:
БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь.
 - Петерсон, Кочемасова: Зимняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство:
БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь.
 -  Петерсон,  Кочемасова:  Весенняя  математика.  Для  детей  5-7  лет.  ФГОС  ДО
Издательство: БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь. 
          Программа  «Развитие  элементарных  математических  представлений»
образовательной  области  «Познавательное  развитие»  рассчитана  на  33  часа  (1  раз  в
неделю), длительность составляет 25 минут, образовательная деятельность предполагает
смену  статического  положения,  самомассаж,  проведение  динамической  паузы,
пальчиковой гимнастики. 
          Содержание данной программы направлено на формирование познавательных
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; развитие
познавательно-исследовательской  деятельности;  формирование  элементарных
содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  причинах  и  следствиях);
формирование первичных математических представлений. 
          Познавательные  процессы  дошкольников  с  ограниченными  возможностями
обеспечиваются  процессами  ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,  памяти,
соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: формирование
и совершенствование перцептивных действий; ознакомление и формирование сенсорных
эталонов;  развитие  внимания,  памяти;  развитие  наглядно-действенного  и  наглядно-
образного мышления, через решение следующих задач: 
Количество и счет:
-   Развивать  общие  представления  о  множестве:  умение  формировать  множества  по
заданным  основаниям,  видеть  составные  части  множества,  в  которых  предметы
отличаются определенными признаками. 
-  Упражнять  в объединении,  дополнении множеств,  удалении из  множества части или
отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества,
а  также  целым  множеством  и  каждой  его  частью  на  основе  счета,  составления  пар
предметов или соединения предметов стрелками. 
- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а
6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). -
Учить  называть  числа  в  прямом  и  обратном  порядке  (устный  счет),  последующее  и
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предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число. 
- Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
- Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в
пределах 10, на наглядной основе). 
-  Учить  на  наглядной основе  составлять  и  решать  простые  арифметические  задачи  на
сложение  (к  большему  прибавляется  меньшее)  и  на  вычитание  (вычитаемое  меньше
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=). 
Величина 
-Учить  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета  принимается  не  один,  а
несколько предметов или часть предмета.
 - Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина,
одна  часть  из  двух  (одна  вторая),  две  части  из  четырех  (две  четвертых)  и  т.д.);
устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера  частей;  находить  части  целого  и
целое по известным частям. 
-  Дать  представления  о  весе  предметов  и  способах  его  измерения.  Сравнивать  вес
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
Форма 
-  Уточнить  знание  известных  геометрических  фигур,  их  элементов  (вершины,  углы,
стороны) и некоторых их свойств.
- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о
прямой линии, отрезке прямой. 
-  Учить  распознавать  фигуры  независимо  от  их  пространственного  положения,
изображать,  располагать  на  плоскости,  упорядочивать  по размерам,  классифицировать,
группировать по цвету, форме, размерам. 
- Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из
частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких  отрезков
—  один  длинный  и  т.  д.;  конструировать  фигуры  по  словесному  описанию  и
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по
собственному замыслу 
- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные
по  форме  предметы  из  отдельных  частей  по  контурным  образцам,  по  описанию,
представлению. Ориентировка в пространстве 
- Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска,
страница  тетради,  книги  и  т.д.);  располагать  предметы и их изображения  в  указанном
направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше,
ниже,  слева,  справа,  левее,  правее,  в  левом верхнем (правом нижнем)  углу,  перед,  за,
между, рядом и др.) 
-  Познакомить  с  планом,  схемой,  маршрутом,  картой.  Развивать  способность  к
моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана,
схемы. 
-  Учить  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую
пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева
направо,  справа  налево,  снизу-вверх,  сверху  вниз;  самостоятельно  передвигаться  в
пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени 
-  Дать  детям  элементарные  представления  о  времени:  его  текучести,  периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
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- Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала»,  «потом», «до», «после», «раньше»,
«позже», «в одно и то же время». 
- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1
минута, 10 минут, 1 час). 
- Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества. 
- Увеличение объема внимания и памяти. 
-  Формирование  мыслительных  операций  (анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации, аналогии). 
-  Развитие  образного  и  вариативного  мышления,  фантазии,  воображения  творческих
способностей. 
-  Развитие  речи,  умения  аргументировать  свои  мысли,  строить  простейшие
умозаключения.

Перспективное планирование ООД по развитию элементарных математических
представлений детей 6-7 лет с задержкой психического развития. 

Не
дел
я

Тема Содержание работы

I, II Диагностика

сентябрь

II
I

18.09.23
Количественны
е  отношения:
один—  много
—столько же.
Числа  от  1  до
10.

Уточнять  и  закреплять  количественные  отношения  («один» —
«много»,  «столько  же»)  на  основе  визуального  сравнения  и
пересчета;  учить  соотносить  число  1  с  количеством  и  цифрой;
упражнять  в  согласовании  числительного  «один»  и  наречия
«много» с существительными в роде и падеже.
Учить детей называть и обозначать числа от 1 до 10; устанавливать
последовательность чисел в прямом и обратном порядке, начиная с
любого числа; учить понимать слова: «до», «после», «между», 
«перед».

IV

25.09.23
Понятия боль-
шой —
маленький.
Числа от 1 до 
10.

Закреплять  понятия  «большой»  —  «маленький»;  учить  детей
сравнивать  несколько  предметов  по  величине  способами
приложения,  наложения;  определять  эти  признаки  предметов
словами: «большие» — «маленькие»,  «одинаковые по величине»,
«больше» — «меньше», «самый большой» — «самый маленький»;
формировать  умение  группировать  предметы  по  указанным
признакам.

Учить  детей  называть  и  обозначать  числа  от  1  до  10;
устанавливать  последовательность  чисел  в  прямом  и  обратном
порядке, начиная с любого числа; понимать слова «до», «после»,
«между», «перед».

октябрь
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I

2.10.23
Образование 
числа 2.
Цифра, число
и количество  в
пределах 10.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 2 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой, соотносить число 2 с количеством и цифрой; закреплять
понятие «пара»; упражнять в согласовании числительного «два» с
существительными в роде и падеже. 

Формировать умение анализировать и сравнивать совокупности
предметов  методом  взаимного  однозначного  соотнесения
(наложения,  приложения);  объяснить  равенство  и  неравенство
совокупностей  предметов,  используя  понятия  «много»,  «столько
же», «мало», «одинаково», «поровну», «больше», «меньше».

II

9.10.23
Анализ и 
сравнение 
совокупности 
предметов.
Образование 
числа 3.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 3 на 
основе сравнения двух совокупностей; называть, обозначать 
цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 3; 
устанавливать последовательность чисел в пределах 3 в прямом и 
обратном порядке; упражнять в согласовании числительного «три» 
с существительными в роде и падеже.

Продолжать учить детей соотносить цифру, число и количество в
пределах 10; сравнивать смежные числа, увеличивая или уменьшая
их на  2;  знакомить  со  знаками «=»,  «>»,  «<»;  с  числом 0 и  его
обозначением.

II
I

16.10.23
Количество и 
счет. 
Геометрически
е фигуры.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 4 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  4  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 4 в прямом и
обратном порядке; упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете
движений до 4; упражнять в согласовании числительного «четыре»
с существительными в роде и падеже.
Закреплять умение детей различать и называть геометрические 
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; учить 
сравнивать предметы по форме, соотносить одинаковые и разные 
по форме предметы на основе практических действий, составлять 
группы предметов, одинаковых по форме и различных по другим 
признакам; пополнять пассивный словарь детей с помощью 
суффиксального словообразования

IV

23.10.23
Состав чисел 2,
3.
Геометрически
е фигуры.

Знакомить детей с составом числа 3; учить раскладывать число 3
на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять число 3
(на конкретных предметах и на числовых карточках); знакомить с
переместительным свойством сложения.

Закреплять  умение детей различать и называть геометрические
фигуры (круг,  квадрат,  треугольник, прямоугольник, овал);  учить
сравнивать предметы по форме; соотносить одинаковые и разные
по форме предметы на основе практических действий; составлять
группы предметов, одинаковых по форме и различных по другим
признакам.
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V

30.10.23
Геометрически
е фигуры.
Состав числа 4.

Формировать  представления  детей  о  размере  предмета,  как  об
одном  из  его  свойств;  учить  сравнивать  предметы  по  размеру,
соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на основе
практических  действий;  группировать  предметы,  одинаковые  по
размеру; выявлять общие признаки в расположении ряда фигур и
продолжать ряд по заданному признаку.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 5 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  5  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 5 в прямом и
обратном порядке; упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете
движений до 5; упражнять в согласовании числительного «пять» с
существительными в роде и падеже.

ноябрь

I

7.11.23
Образование 
числа 5.
Состав числа 5.
 

Знакомить детей с составом числа 5; учить раскладывать число 5
на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять целое
число  (на  конкретных  предметах  и  на  числовых  карточках);
продолжать  формировать  понятие  о  переместительном  свойстве
сложения.

Формировать представления детей о сложении как объединении
совокупностей предметов; продолжать работу со знаками «+», «=».

II

14.11.23
Сложение.
 Образование 
числа 6.
Состав числа 6.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 6 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой, соотносить число 6 с количеством и цифрой; упражнять в
счете  на  слух  до  6,  в  согласовании  числительного  «шесть»  с
существительными в роде и падеже.

Формировать представления детей о сложении как объединении
совокупностей предметов.

Знакомить детей с составом числа 6; учить раскладывать число 6
на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять число 6
(на конкретных предметах и на числовых карточках); учить считать
по 2 («двойками»).

II
I

21.11.23
Сложение.
Образование 
числа 7.

Закреплять  представления  детей  о  сложении  как  объединении
совокупностей предметов; продолжать учить записывать сложение
с помощью знака «+».

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 7 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  7  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 7 в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в счете на
слух, на ощупь, в счете движений до 7; упражнять в согласовании
числительного «семь» с существительными в роде и падеже.
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IV

28.11.23
Вычитание
Состав числа 7.

Закреплять  представления  детей  о  сложении  как  объединении
совокупностей предметов; учить записывать сложение с помощью
знака «+».

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 7 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  7  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 7 в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в счете на
слух, на ощупь, в счете движений до 7; упражнять в согласовании
числительного «семь» с существительными в роде и падеже.

декабрь

I

5.12.23
Вычитание
Образование 
числа 8.

Формировать представления детей о вычитании как об удалении
из совокупности предметов ее части; познакомить со знаком «—».

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 8 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой, соотносить число В с количеством и цифрой; упражнять в
счете  движений  до  8,  в  согласовании  числительного  «восемь»  с
существительными в роде и падеже.

II

12.12.23
Сложение и 
вычитание.
Состав числа 8.

Закреплять практические навыки сложения и вычитания; учить
детей  определять,  какое  действие  должно  быть  выполнено  и
обосновывать выбор знака; закреплять знания о переместительном
свойстве сложения.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 8 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  8  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 8 в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в счете на
слух,  на  ощупь;  в  согласовании  числительного  «восемь»  с
существительными в роде и падеже.

II
I

19.12.23
Сложение и 
вычитание.
Образование 
числа 9.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 9 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  9  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 9 в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в счете на
ощупь  до  9;  в  согласовании  числительного  «девять»  с
существительными в роде и падеже.
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V
I

26.12.23
Вычисления в 
пределах 10.
Состав числа 9.

Закреплять практические навыки сложения и вычитания; учить
детей  анализировать:  что  было  вначале,  что  получилось  в
результате  действий;  учить  определять,  какое  действие  должно
быть  выполнено,  и  обосновывать  выбор  знака;  закреплять
переместительное  свойство  сложения  на  материале  предметно-
практических действий детей.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 9 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  9  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 9 в прямом и
обратном порядке, начина я  с любого числа; упражнять в счете на
слух,  на  ощупь,  в  счете  движений  до  9;  в  согласовании
числительного «девять» с существительными в роде и падеже.

январь

I

15.01.24
Арифметическа
я задача.

Упражнять  детей  в  вычислениях  в  пределах  10;  учить  читать
примеры на сложение и вычитание.

II

22.01.24
Порядковый 
счет в пределах
10.

Уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 на
основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать
цифрой,  соотносить  число  10  с  количеством  и  цифрой;
устанавливать последовательность чисел в пределах 10 в прямом и
обратном  порядке,  начиная  с  любого  числа;  отсчитывать  любое
количество в пределах 10 по слову, на слух, на ошупь; упражнять в
счете  движений до 10;  в согласовании числительного «десять» с
существительными в роде и падеже.

II
I

29.01.24
Равенство  и
неравенство
совокупностей
предметов.

Продолжать  формировать  представления  детей  о  размере
предмета, как об одном из его свойств; учить сравнивать предметы
по размеру, соотносить одинаковые и разные по размеру предметы
на основе практических действий; развивать умение группировать
предметы, одинаковые по размеру; учить выявлять общие признаки
в  расположении  ряда  фигур  и  продолжать  ряд  по  заданному
признаку.

февраль

I

5.02.24
Решение задач.
Порядковый
счет.

Дать  детям  представление  об  арифметической  задаче;  учить
составлять  задачи  в  предметно-практической  деятельности,
правшгьно  отвечать  на  вопрос  задачи  по  образцу  педагога;  за-
креплять представления о положении предметов в пространстве.

Объяснить  детям  значение  порядковых  числительных  и
закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; показать, что
для  определения  порядкового  места  предмета  имеет  значение
направление  счета;  учить  располагать  предметы  в  указанном
порядке  и  определять  пространственные  отношения:  «между»,
«перед», «за».
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II

12.02.24
Решение задач.
Количество и 
счет.

Дать представление об арифметической задаче; учить составлять
задачи  в  предметно-практической  деятельности,  правильно
отвечать  на  вопрос  задачи  по  образцу  педагога.  Закреплять
представления детей о положении предметов в пространстве.

Объяснить  детям  значение  порядковых  числительных  и
закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; показать, что
для  определения  порядкового  места  предмета  имеет  значение
направление  счета;  учить  располагать  предметы  в  указанном
порядке  и  определять  пространственные  отношения:  «между»,
«перед», «за».

II
I

19.02.24
Состав  числа
10.
Решение задач.

Знакомить детей с составом числа 9; учить раскладывать число 9
на два меньших числа, а из двух меньших составлять число 9 (на
конкретных предметах).

Учить детей решать задачи, составленные на основе предметно-
практической  деятельности;  познакомить  со  структурой  задачи
(условие задачи и вопрос); продолжать развивать представления о
геометрических  фигурах  (круг,  квадрат,  треугольник,
прямоугольник, овал).

V
I

26.02.24
Решение задач.

Продолжать учить детей составлять и решать задачи на основе
предметно-практической  деятельности;  учить  увеличивать  число
на  несколько  единиц;  закреплять  понятия  о  структуре  задачи
(условие  задачи  и  вопрос);  познакомить  с  признаками  отличия
задачи  от  рассказа;  закреплять  практические  навыки  работы  с
геометрическими фигурами.

март

I

4.03.24
Решение задач.
Количество 
предметов.
Состав  числа
10.

Знакомить детей с составом числа 10; учить раскладывать число
10 на два меньших числа, а из двух меньших — составлять число
10 (на конкретных предметах и на числовых карточках).

Учить  детей  решать  задачи,  предложенные  педагогом,  с
использованием иллюстративного материала; учить увеличивать и
уменьшать число на несколько единиц; закреплять знания о днях
недели; упражнять в порядковом счете до 7.

Закреплять  понятия  о  равенстве  и  неравенстве  совокупностей
предметов,  учить  уравнивать  совокупности  предметов  путем
увеличения  количества  предметов  в  меньшей  группе  или
уменьшения их количества в большей группе; учить сопровождать
практические  действия  словами:  «прибавил»,  «убавил»,  «стало
больше», «стало поровну», «стало меньше».
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II

11.03.24
Решение задач.
Цвет, форма, 
размер 
предметов.

Продолжать  учить  детей  составлять  и  решать  задачи  с
использованием  иллюстративного  материала  и  схематичных
изображений; учить увеличивать и уменьшать число на несколько
единиц; закреплять названия дней недели; упражнять в порядковом
счете до 7.

Закреплять  понятия  о  равенстве  и  неравенстве  совокупностей
предметов,  учить  уравнивать  совокупности  предметов  путем
увеличения  количества  предметов  в  меньшей  группе  или
уменьшения их количества в большей группе; учить сопровождать
практические  действия  словами:  «прибавил»,  «убавил»,  «стало
больше», «стало поровну», «стало меньше».

II
I

18.03.24
Состав  числа
10.
Решение задач

Знакомить детей с составом числа 10; учить раскладывать число
10 на два меньших числа, а из двух меньших составлять число 10
(на конкретных предметах и на числовых карточках).

Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка;
называть  арифметические  действия,  используя  конкретные
предметы,  зрительные  опоры,  схемы;  закреплять  знания  о
геометрических фигурах.

V
I

25.03.24
Сравнение 
предметов по 
высоте.

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по высоте
способами  приложения,  наложения;  учить  определять  признаки
предметов  словами:  «высокие»  —  «низкие»,  «одинаковые  по
высоте», «выше» — «ниже», «самый высокий» — «самый низкий»;
формировать  умение  группировать  предметы  по  данным
признакам.

апрель

I

1.04.24
Пространствен-
ные и 
временные 
понятия

Уточнять,  закреплять  и  обобщать  понятия  «слева»,  «справа»,
«посередине»  в  действиях  с  конкретными  предметами  и  на
плоскости.

II

8.04.24
Решение задач.

Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка;
называть  арифметические  действия,  используя  конкретные
предметы,  зрительные  опоры,  схемы;  закреплять  знания  о
геометрических фигурах. 

II
I

15.04.24 
Сравнение 
предметов по 
длине.

Упражнять  детей  в  сравнении нескольких предметов  по длине
способами  приложения,  наложения;  учить  определять  признаки
предметов  словами:  «длинный»  —  «короткий»,  «одинаковые
подлине»,  «длиннее»  — «короче»,  «самый длинный» — «самый
короткий».

V
I

22.04.24
Цвет,  форма,
размер
предметов.

Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по высоте
способами  приложения,  наложения;  учить  определять  признаки
предметов  словами:  «высокие»  —  «низкие»,  «одинаковые  по
высоте», «выше» — «ниже», «самый высокий» — «самый низкий»;
формировать  умение  группировать  предметы  по  указанным
признакам.
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май

I

6.05.24
Пространствен-
ные н 
временные 
понятия.
Сутки.

Уточнять,  закреплять  и  обобщать  пространственные
представления детей (впереди — сзади, на — над — под) в дей-
ствиях с конкретными предметами и на плоскости.

Уточнять  представления  детей  о  сутках  и  частях  суток,  их
последовательности;  систематизировать представления о том, что
происходит в разное время суток.

II

13.05.24
Решение задач.
 
Геометрически
е фигуры.

Учить  детей решать  задачи на увеличение числа на  несколько
единиц  (используя  конкретные  предметы,  иллюстрированный
материал,  схемы  и  по  представлению);  закреплять
пространственные представления (правый — левый); упражнять в
сложении и вычитании.

Закреплять  и  обобщать  представления  детей  о  свойствах
предметов  (цвет,  форма,  размер);  учить  сравнивать  предметы по
цвету,  форме,  размеру,  находя  признаки  сходства  и  различия  и
отражать их в речи.

II
I

V
I

Диагностика

Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые  результаты  освоения  ребенком  образовательного  компонента

«Формирование элементарных математических представлений» образовательной области
«Познавательное развитие» представлены следующим образом:
-  Повышен  уровень  познавательной  активности  и  мотивационных  компонентов
деятельности;  улучшены  показатели  развития  внимания  (объема,  устойчивости,
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
- Освоены элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления,
но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может
выделять  существенные  признаки,  с  помощью  взрослого  строит  простейшие
умозаключения и обобщения; 
-  Освоены  приемы  замещения  и  наглядного  моделирования  в  игре,  продуктивной
деятельности;  у  ребенка  сформированы  элементарные  пространственные  (в  том  числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
- У ребенка освоены количественный и порядковый счет в пределах десятка,  обратный
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой
на наглядность; 
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур;
- Самостоятельно называет основные цвета спектра;
- Справляется с включением элемента в сериационный ряд;
-  Группирует  предметы  по  наглядно  воспринимаемым  признакам,  исключает  лишний
предмет;
-  Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию –
до 10 различных предметов; 
-     Осуществляет  мыслительные  операции,  оперируя  наглядно  воспринимаемыми
признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных
отношений;
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-     Сравнивает  элементы  сериационного  ряда  по  длине,  ширине,  высоте,  толщине;
осваивает  параметры  величины  и  сравнительные  степени  прилагательных  (длиннее  –
самый длинный); 
-  Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе квазипространственные)
представления и ориентировка во времени. 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с РАС

Занятия проходят в индивидуальной и подгрупповой форме.

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС.
Социально-коммуникативное развитие.

Для  формирования  и  развития  коммуникации,  в  первую  очередь,  необходима
работа по следующим направлениям:

1)  Установление  взаимодействия  с  аутичным  ребёнком  -  первый  шаг  к  началу
коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет
мотивации к взаимодействию с другими людьми.

2)  Установление  эмоционального  контакта  также  может  быть  первым шагом  в
коррекционной  работе,  если  у  ребёнка  есть  достаточные  сохранные  резервы
эмоционального реагирования.

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не
доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так
как  он  важен  не  только  как  форма  взаимодействия,  но  и  как  имплицитный  способ
обучения. Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и
развивающих подходов.

4)  Коммуникация  в  сложной  ситуации  подразумевает  ответы на  вопросы  в  тех
случаях,  когда  ребёнок  с  аутизмом  остался  без  сопровождения.  Умение  отвечать  на
вопросы  "Как  тебя  зовут?",  "Где  ты  живёшь?",  "Как  позвонить  маме  (папе)?"  и  тому
подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее
травматичной для ребёнка.

5)  Умение  выразить  отношение  к  ситуации,  согласие  или несогласие  социально
приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования
проблемного поведения в коммуникативных целях.

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения
при встрече,  прощании,  выражения благодарности.  Конвенциональные формы общения
можно  использовать  в  целях  формирования  и  развития  сложного  для  обучающихся  с
аутизмом  навыка  обращения:  переход  от  "Здравствуйте!"  к  "Здравствуйте,  Мария
Ивановна!" создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты
конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей
речи, но как средство амплификации вербальных форм.

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как
показывает  опыт,  даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия  с  другим
человеком  (например,  потребности  в  помощи)  ребёнок  с  аутизмом  не  устанавливает
контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации
контакта  ("Скажите,  пожалуйста...",  "Можно у  Вас  спросить..."),  отработка  стереотипа
использования таких речевых штампов очень полезны.

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по
мере  расширения  "жизненного  пространства"  ребёнка  с  аутизмом,  развития  его
самостоятельности.  Это  касается  различных  бытовых  ситуаций  дома,  в  организации,
которую посещает ребёнок, в транспорте.
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9)  Спонтанное  общение  в  дошкольном  возрасте  при  РАС  достигается  нечасто.
Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с
активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.

10) Использование альтернативной коммуникации.
Речевое развитие
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также
играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности.
Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно
разнообразны:  от  мутизма  до  нарушений  коммуникативной  функции  речи  при  её
формально  правильном  развитии.  Коррекционной  работе  должно  предшествовать
тщательное  обследование,  целью  которого  является  установление  патогенетической  и
логопедической  структуры  нарушений,  разработка  программы  коррекции  нарушений
речевого  развития.  В частности,  в  раннем возрасте  проблемы речевого  развития  чаще
требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи.
Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС:

1 .Формирование импрессивной речи:
обучение пониманию речи;
обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи";
обучение пониманию инструкций в контексте ситуации;
обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);
обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;
выполнение инструкций на выполнение действий с предметами.
2. Обучение экспрессивной речи:
подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;
называние предметов;
обучение  выражать  свои  желания  при  помощи  звуков  и  слов  (возможно,  что

сначала - как переходный этап - невербально);
обучение выражать согласие и несогласие;
обучение словам, выражающим просьбу;
дальнейшее  развитие  речи:  обучение  называть  действия,  назначение  предметов;

умение  отвечать  на  вопросы  "Для  чего  это  нужно?",  "Что  этим делают?",  "Зачем  это
нужно?",  "Чем ты (например,  причёсываешься)?";  умение отвечать  на вопросы о себе;
обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы
"Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие
инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний;

3.  Развитие  фонематического  слуха;  обогащение  активного  словаря;  развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

формирование  основ  коммуникативной  функции  речи  (при  предварительно
сформированной потребности в коммуникации);

конвенциональные формы общения;
навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без

сопровождения);
навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;
развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.
4. Развитие речевого творчества:
преодоление  искажённых  форм  речевого  творчества  (стереотипные  игры  со

словом, неологизмы);
конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и

позднее)  задачей  в  развитии  речевого  творчества  при  РАС  является  формирование
спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.
Развитие навыков альтернативной коммуникации.
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В  части  случаев  РАС  развитие  экспрессивной  речи  затруднено  и  оказывается
отсроченным на неопределённое  время.  Иногда это  связано  с  тяжестью аутистических
расстройств,  в  других  случаях  -  является  следствием  сопутствующих  нарушений
(например,  органическим  поражением  существенных  для  речевого  развития  мозговых
центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в
развитии  коммуникации  как  таковой,  и  предлагается  использовать  различные способы
альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в
общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует
развитие устной речи, неоднозначны.

Решение  о целесообразности  обучения ребенка с  РАС способам альтернативной
коммуникации  должно  приниматься  индивидуально  в  каждом  случае  на  основании
результатов комплексной диагностики.
Коррекция проблем поведения.

Проблемное  поведение  (агрессия,  самоагрессия,  неадекватные  крик,  смех,  плач,
негативизм,  аффективные  вспышки)  очень  часто  оказываются  одним  из  ключевых
препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем
коррекция  поведения  занимает  очень  важное  место  в  структуре  комплексного
сопровождения.

Проблемы  поведения  могут  корректироваться  с  использованием  прикладного
анализа  поведения,  где  исходят  из  того,  что  такое  поведение  всегда  выполняет
определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с  аутизмом осознанно
или  неосознанно  сообщает  какую-то  информацию.  Установив  функцию  проблемного
поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие
это поведение. Общая схема работы:

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;
2.  Фиксация  проблемного поведения:  установление эмпирической связи данного

поведения с предшествующими и последующими событиями;
3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);
4.  Общий  подход:  предотвращать  ситуации,  в  которых  может  возникнуть

проблемное  поведение;  учить  ребёнка  адекватным  способам  выражать  своё  желание
изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения,  если оно всё же
возникло  (ребёнок  не  должен  избежать  неприятной  ситуации  с  помощью,  например,
агрессии или крика);

5.  Коррекция  проблем  поведения.  Конкретные  решения  подбираются
индивидуально, чаще всего используются:

подкрепление  поведения  несовместимого  с  проблемным  или  отсутствия
проблемного поведения;

лишение подкрепления;
"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в

которой  возникло  проблемное  поведение;  нельзя  использовать,  если  функцией
проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;

введение в  ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для
ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает
негуманного  отношения  к  ребёнку).  В  последние  15-20  лет  используется  редко  из-за
низкой  эффективности  (не  даёт  положительного  образца  поведения).  Чаще  всего
используются  повторяющиеся  физические  упражнения  (наклоны,  приседания,
отжимания).

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного
поведения  используются  психодрама,  игротерапия,  когнитивная  психотерапия,  но  как
специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.
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Стереотипии  также  относят  к  проблемному  поведению,  но  рассматривают
отдельно,  так  как  наиболее  характерные из  них (компенсаторные,  аутостимуляционно-
гиперкомпенсаторные)  связаны  с  глубинными  звеньями  патогенеза  аутизма,
рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются
высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям.

Вопросом  коррекции  стереотипии  специально  занимается  только  прикладной
анализ поведения.
Коррекция и развитие эмоциональной сферы.

Эмоциональные  нарушения  занимают  очень  важное  место  в  структуре
аутистических  расстройств.  Отдельные  задачи  эмоционального  развития  включены  в
другие  образовательные  направления,  но,  как  представляется,  целесообразно  выделить
основные задачи эмоционального развития специально.

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и
окружающим миров в целом:

формирование  способности  выделять  и  адекватно  оценивать  внешние  признаки
эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их
поведения;

развитие  способности  к  использованию  в  качестве  эмоциональной  значимой
оценки  собственного  поведения  и  поведения  других  людей  социально  принятых
критериев;

развитие  способности  к  эмоциональному  резонансу,  в  перспективе  -  к
сопереживанию, сочувствию, состраданию;

уметь  выделять  определённые  явления  окружающего  мира  (голоса  людей  и  их
лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы),
связывая их с  тем  или  иным эмоциональным смыслом (используя  различные приёмы,
например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие).
 Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам.

Достижение  главной  цели  комплексного  сопровождения  обучающихся  с  РАС
(способность  к  самостоятельной  и  независимой  жизни)  невозможно,  если  ребёнок  не
будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться,
пользоваться  туалетом  и  совершать  другие  гигиенические  процедуры,  выполнять
простейшие  бытовые  навыки.  Всё  это  необходимо  начинать  осваивать  в  дошкольном
возрасте.

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители
(законные  представители)  и  другие  близкие,  несмотря  на  значительные  усилия,  очень
часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность
навыков  самообслуживания  и  бытовых  навыков,  нарушенными  оказываются,  по
существу,  не  они  сами,  а  лежащие  в  их  основе  более  простые  и  одновременно  более
глубокие нарушения.
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.

При РАС когнитивные  нарушения  по  своей  природе,  структуре  и  динамике  не
совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько
иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.

Формирование  предпосылок  интеллектуальной  деятельности  является
обязательной  составляющей  комплексного  сопровождения  обучающихся  с  РАС.  Этот
раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты
могут  прояснить  природу  и  содержание  имеющихся  когнитивных  нарушений,
способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения.

Независимо  от  оценки  когнитивной  сферы  ребенка  с  РАС,  прикладной  анализ
поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как
соотнесение и различение.

Используются следующие виды заданий:
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1)  сортировка  (обследуемый  расположить  предметы  или  картинки  рядом  с
соответствующими образцами);

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же;
3) соотнесение одинаковых предметов;
4) соотнесение предметов и их изображений;
5)  навыки  соотнесения  и  различения  предметов  по  признакам  цвета,  формы,

размера;
6) задания на ранжирование (сериацию);
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много).
Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных,

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой
деятельности,  которая  формируется  у  дошкольника  с  аутизмом  в  процессе
индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий
в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок
интеллектуальной  деятельности  у  дошкольника  с  РАС  с  точки  зрения  развивающих
подходов является формирование произвольности, развитие возможности к организации
собственного внимания и поведения.

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС.
Основными  задачами  коррекционной  работы  на  этом  этапе  в  направлении

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися:
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формирование  толерантного  (в  дальнейшем  дифференцированного,
доброжелательного) отношения к другим детям;

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
целью  коммуникативного,  социального,  интеллектуального,  речевого,

аффективного  развития  -  игра  (социально-имитативная,  "с  правилами",  сюжетная,
ролевая);

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

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

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

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;
переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и

поведении.
6.  Развитие социального и эмоционального интеллекта,  развитие эмоциональной

отзывчивости, сопереживания:
умение  эмоционально  выделять  людей,  то  есть  развивать  уровень  базальной

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других
людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;

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

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

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе
эмоционального  контакта,  в  ходе  совместного  опыта  различного  характера  -  бытовая
деятельность, игра, впечатления от природы, искусства).

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:
формирование  позитивного  отношения  к  своим  действиям  в  русле  особого

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

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

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

подкрепления;
обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне

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

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

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

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих
нормам  и  ценностям,  принятым  в  обществе,  по  мере  формирования  представлений  о
семье, обществе, морали, нравственности.
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10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:
создание  условий  для  становления  спонтанного  общения:  полное  (или  в

значительной  степени)  преодоление  проблем  физической  и  психической
самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования
и разворачивания; формирование мотивации к общению;

возможность  взаимообменного  использования  средств  коммуникации  (не
обязательно вербальные);

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей
(законных представителей), специалистов, друзей).

 Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС.
В  пропедевтическом  периоде  дошкольного  образования  эта  работа  должна

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

Виды  проблемного  поведения  в  разной  степени  устойчивы  к  лечебно-
коррекционным  воздействиям,  что  связано  со  многими  причинами,  в  том  числе,  с
особенностями их генеза.

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

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

 2.5. Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы для детей с 
нарушением зрения.

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания
к эталону",  развитие  тонкой дифференцировки  зрительного  восприятия:  формирование
системы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного моделирования";
обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых
на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных
зрительных образов;  обогащение и расширение зрительных представлений как образов
памяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в
системе зрительно-моторной координации.

Субъекты  освоения  уровня: дошкольники  со  средней  и  слабой  степенью
слабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий
уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с разной
степенью амблиопии.
Объективные показания к освоению уровня:

1.  Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не
менее 0,4-0,3.

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не
менее 0,5.

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой
зрения.

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.
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5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий.
Параметры оценки достижений уровня:

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с возрастными
особенностями.
Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие:

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружающем (с
увеличением  расстояния  до  предмета)  и  называть  светлые  и  темные  тона  четырех
основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на
обобщающее  понятие  "оттенок";  локализовывать  желтый  цвет  из  множества  желто-
оранжевых  цветов,  красный  из  оранжево-красных  и  фиолетово-красных  (фиолетовый
вводится без названия),  синий из зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать
размер локализуемых объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор,
вводить оттенки локализуемых цветов), белый из хроматических цветов.

2.  Учить  узнавать  и  называть  точным  словом  (белый,  черный)  оранжевый  и
коричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, коричневый
-  красный,  коричневый  -  зеленый,  коричневый  -  синий,  соотносить  заданный  цвет
(коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в малом и большом
пространствах  (с  постепенным  уменьшением  размера  воспринимаемых  объектов  или
увеличением  расстояния  восприятия);  локализовать  оранжевый  цвет  из  красно-желто-
фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать
обобщающее  понятие  "цвет",  ввести  это  понятие  в  речь  ребенка.  Расширить  знания
обучающихся о предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак - основные
цвета; учить ориентироваться на этот признак при узнавании предмета.

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, треугольник
(в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных обследовательских
действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямоугольник; локализовать в
контурном изображении квадрат из множества кругов и треугольников, треугольник из
множества  кругов  и  квадратов,  круг  из  множества  квадратов  и  треугольников.  Учить
осязательно-зрительным  способом  анализировать  форму  предмета,  конфигурация
которого включает две простые формы, учить ориентироваться при опознании предметов
в окружающем пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета
(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и
контурном изображениях при первоначальном совмещении с реальным изображением).
Способствовать  формированию  обобщающего  понятия  "форма",  активизировать  речь,
упражняя  в  использовании  этого  понятия  в  практической  деятельности.  Учить
обучающихся  осязательно-зрительным  способом  различать  изменение  формы
натуральных предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка),
в  растениях  (листья).  Сообщить  сведения  о  том,  что  по  форме  можно  отличать  один
предмет от другого.

4.  Повышать  зрительную дифференцировку  предметов  по величине,  выделять  и
располагать  в  ряд  3-4  предмета  (по  уменьшению  или  увеличению  общего  объекта)  в
малом  и  большом  пространствах,  учить  выбирать  одинаковые  предметы  по  величине
(общий  объем)  из  множества  объектов,  разно  расположенных  в  пространстве.
Способствовать формированию обобщающего понятия "величина", активизировать речь,
упражняя обучающихся в применении в практической деятельности. Дать знания детям о
том, что в окружающем мире есть предметы (их назначение)  маленькие и большие по
величине,  познакомить  с  таковыми  на  примере  посуды,  мебели,  одежды,  учить
сопоставлять  их  по  величине.  Осязательным  способом  воспринимать  протяженность
(высоту  и  длину)  реального  объемного  предмета,  развивать  способность  зрительно
дифференцировать  однородные  предметы  по  высоте  (1-2  предмета),  по  длине  с
первоначальным четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с
постоянным уменьшением разницы).
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5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в малом
и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с увеличением
горизонтального  расстояния  между  ними.  Обогащать  опыт  зрительной  локализации
точечного объекта в большом свободном пространстве с изменением расстояния до него,
контраста  и  уменьшения  его  величины.  Учить  практическим  способом  выделять  и
показывать  пространственное  положение  предметов  в  группе  предметов  из  трех,
определять  изменение  положения  предметов,  видеть  разницу  в  пространственном
положении трех предметов в двух группах объектов.

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения:
1) прослеживанию его контура, целостному восприятию;
2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый);
3)  узнаванию  и  показу  основных  частей  предмета  (3-4);  при  первоначальном

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами;
4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца);
5) определению величины каждой выделенной части относительно основной;
6) повторному практическому способу выделения контура предмета.
Развивать  способность  зрительно  узнавать  ранее  обследованный  предмет  в

условиях  искажения  одного  из  свойств  (перекрытие  контура,  силуэтное  изображение,
отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе предметов.
Развивать  способность  выделять  в  окружении  объекты  по  форме  и  контуру.  Учить
совмещать  контурное  и  силуэтное  изображения  предмета  усложненной  конфигурации.
Побуждать к наблюдательности.

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять все
объекты,  развивать  осмысленность  восприятия,  отражать  информативные  признаки;
устанавливать  элементарные  причинно-следственные  связи,  опираясь  на
непосредственное  отражение  (восприятие  направляет  педагогический  работник).
Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и
оттеночную  гамму  изображения,  за  счет  отражения  и  выделении  всех  изображенных
объектов  и  их  опознание  на  основе  локализации  основных  (несущих  логическую
нагрузку) и дополнительных деталей.
Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие:

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, различать (с
постепенным  увеличением  расстояния)  голубой  -  синий,  голубой,  белый,  темно-
фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окружающими предметами в
малом и большом пространствах; локализовать голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-
белых (серый без названия),  розовый из красных.  Развивать способность  обучающихся
различать  5  оттенков  основных цветов  при  увеличении  поля восприятия  и  расстояния
между цветными объектами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключать
внешние  ориентировочные  действия).  Предлагать  локализовать  оттенки  на  прямом  и
обратном  контрастах.  Постепенно  уменьшать  время  решения  ребенком  задачи  на
локализацию,  закреплять  понятия  "цвет",  "оттенок",  активизировать  речь  за  счет
словосочетаний: "предмет ... цвета", "предметы по цвету различаются (сходны)", "темный
(светлый) оттенок цвета".  Расширять  знания  обучающихся об объектах или их частях,
имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить
подбирать  нужный  цветовой  эталон  как  признак  предмета,  а  при  описании  предмета
уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт обучающихся в любую часть суток,
при  разной  освещенности  различать,  узнавать  и  называть  цветовую окраску  реальных
предметов  (кора  деревьев,  кустарник,  окраска  стен  домов)  с  усвоением  того,  что  по
окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что люди
раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для
восприятия однородные предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки).

2.  Учить  узнавать  и  называть  прямоугольник,  отличать  его  от  квадрата  путем

116



анализа  и  сравнения  составных  частей;  локализовать  прямоугольник  из  множества
квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению круг,
локализовывать  заданную  форму  из  множества  силуэтных  и  контурных  изображений
(ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображения). Учить узнавать
треугольник  в  двух  положениях,  локализовывать  фигуру  в  заданном  расположении.
Закреплять  обобщающее понятие "форма",  учить  правильно применять  словосочетания
"круглая  форма",  "треугольная  форма",  "квадратная  форма".  Развивать  зрительное
различение форм натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы
предмета, конфигурация которого включает две простые формы. Развивать способность
выделять в окружении объекты по форме и величине.

3.  Развивать  зрительную  дифференцировку  по  величине:  зрительно  выделять  и
располагать  в  ряд  4-5  предметов  в  малом и  большом пространствах;  учить  зрительно
соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в большом пространстве);
повышать различительную способность при восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с
выделением  и  без  выделения  границ  протяженности).  Активизировать  словарь  за  счет
слов: длинный, короткий, высокий, низкий.

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в малом
пространстве  с  уменьшением  расстояния  между  ними.  Учить  зрительным  способом
определять  промежуточное  равное  расстояние  между  двумя  предметами  или  ближе  -
дальше  относительно  одного.  Учить  обучающихся  зрительным  способом  выделять  и
определять пространственное положение предмета в группе из 3-х предметов, определять
изменения  места  его  положения,  выбирать  из  3-х  карточек  две  одинаковые  по
пространственному расположению 3-х предметов.

5.  Продолжать  учить  плану  рассматривания  предмета  или  его  изображения,
предлагать  детям  при  рассматривании  определять  взаимное  расположение  частей
предмета  относительно  основной  части.  Развивать  способность  узнавать  ранее
обследованный  предмет  под  разным  углом  зрения,  учить  воспринимать  человеческие
позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, наклоняется,
двигается,  берет,  выделять  признаки,  по  которым узнал  позу  (согнуты  локти,  поднята
нога).

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия):
изменение  позы,  местоположения  героев,  появление  дополнительных  объектов.
Постепенно  увеличивать  скорость  восприятия  сюжетных  картинок.  Продолжать  учить
рассматривать  простую  сюжетную картинку,  учить  в  начале  рассматривания  обводить
взором  всю  картину,  выделять  ближний  и  дальний  планы,  подробно  рассматривать  и
описывать  персонажей  картины.  Учить  определять  место  действия  (путем  выделения
конкретных изображений предметов и установления причинно-следственных связей). На
протяжении  второго года  обучения  последовательно  решать  задачи:  продолжать
формировать социальные эталоны; расширять и уточнять  представления об экспрессии
эмоции: радость огорчение страх;  учить узнавать эмоцию по форме и положению губ,
бровей,  выражению  глаз.  Обращать  внимание  на  позу  (двигательный  компонент)
человека,  выражающего  и  испытывающего  радость,  страх,  огорчение.  Обогащать
двигательный  опыт  мимического  и  пантомимического  воспроизведения  экспрессии
заданной  эмоции.  Обогащать  опыт  узнавания  эмоций:  интереса  и  удивления.  Учить
узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-
следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мимических и
пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группировать изображения
эмоций вокруг соответствующего образца.

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и углублять
предметные  представления;  формировать  полные,  точные,  дифференцированные,
чувственные  образы,  учить  устанавливать  связи  между  целым  и  деталями,  развивать
осмысленность  опознания  образа,  обогащать  опыт  опознания  объектов  окружающей
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действительности,  представленных  для  восприятия:  в  реалистичном,  силуэтном,
контурном изображениях в новых предметно-пространственных связях, продолжать учить
совмещать  изображения  разных  модальностей.  Учить  обводить  контур  предметных
изображений, и дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным
деталям и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению
собой  структурных  эталонов  в  сложных  объектах.  Расширять  объем  и  скорость
восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок.

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и действия рук,
развивать  дифференцировку  пальцев  обеих  рук,  обогащать  опыт  совмещения  пальца
(пальцев)  с  определенным  объектом,  актуализируя  зрительный  контроль  и  добиваясь
точности  попадания.  Совершенствовать  освоенные  и  формировать  новые  орудийные
действия.  Продолжать  учить  работать  с  геометрическим  трафаретом:  расширять  опыт
обводки внутреннего контура и учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в
опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура,
дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрезных
картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать
способность узнавания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне.
Вырабатывать  навык  проведения  горизонтальных  и  вертикальных  прямых  линий
(проведение  без  опоры  на  зрительный  стимул),  проведения  линии  по  пунктиру  или
точкам.

9.  Формировать  ориентировочно-поисковые  движения  и  действия,
обеспечивающие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В
малом  пространстве  учить  показывать  и  называть  протяженность  ближней  -  дальней
(нижней - верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности (стол, фланелеграф, лист
бумаги, картинка,  страницы книги);  углы верхние - нижние, левые - правые; середину.
Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху
вниз,  в  заданной  точке  микропространства.  Учить  изменять  местоположение,  менять
местами  предметы  (объекты)  в  микропространстве.  Обогащать  опыт  осязания  со
зрительным  прослеживанием  в  заданном  направлении  контура  плоскостных  фигур,
контуров изображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения
и  зрительной  оценки  протяженности  глубины  пространства,  опыт  зрительного
прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), расположенных
на горизонтальной или вертикальной плоскостях.

2.6. Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы для детей с 
нарушением слуха.

Проведение коррекционно-педагогической работы с оглохшими дошкольниками,
потерявшими  слух,  но  владеющими речью  на  уровне  слышащих  обучающихся,  имеет
существенную специфику.

Игры-упражнения проводятся на индивидуальных занятиях. При этом вначале они
предъявляются  ребенку  на  слухо-зрительной  основе  (он  видит  губы  говорящего  и
слушает),  и только после того, как он усвоил содержание упражнения и правильно его
выполняет, можно переходить к работе на слух. Весь речевой материал, предлагающийся
на занятии, должен быть понятен ребенку:

слова - по значению, предложения - по смыслу.
На каждом занятии ведется работа по всем 7 направлениям:
1.  Работа  по  запоминанию,  дифференциации  и  идентификации  окружающих

бытовых звуков.
В первую очередь необходимо целенаправленно привлекать внимание и объяснять

звуки, которые ребенок слышит дома, на улице, везде, где он бывает (работает пылесос,
включился  холодильник,  упала  крышка  от  кастрюли,  каркает  ворона,  сигналит
автомашина).
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Проводить  специальные  упражнения.  Многие  их  них  просты  и  были  доступны
оглохшему  ребенку,  до  потери  слуха,  а  также  дошкольнику,  пользовавшемуся
индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  ранее  -  до  операции.  Но  с  кохлеарным
имплантом всё звучит по-другому:

дифференцировать  при  выборе  из  2-х  заметно  различающиеся  музыкальные
звучания (например, барабан и гармошка);

дифференцировать  при  выборе  из  2-х  более  похожие  звуки,  например:  чем
стукнули по столу - карандашом или книгой? По чему постучали карандашом - по столу
или по настольной лампе?;  чем стукнули по столу:  карандашом или книгой?  По чему
постучали карандашом: по столу или по настольной лампе?;

различать и воспроизводить длительность звучаний, их ритмы;
определять регистр на фортепиано высоту звучания (низкий, средний, высокий).
2.  Работа  над  восприятием  просодики  речевых  стимулов  (сила,  высота,  тембр,

ритм, словесное ударение, логическое ударение, интонация):
определение  громкости  звучаний,  например,  звукоподражаний  -  пипипиили

кукареку, произносимый разной силой голоса - Угадай, где мышонок: далеко или близко?
Какой петушок кричит: большой или маленький?;

определение высоты звучаний при произнесении звуков, слов и фраз (Кто говорит:
папа-медведь, мама-медведица или медвежонок?);  различать голоса папы, мамы, брата,
бабушки (Угадай, кто тебя позвал?);

различение  ритмической  структуры  слогосочетаний  типа:  Папа,  паПА,  ПАпапа,
паПАпа,  папаПА;  подбирать  к  ритмической  структуре  слова  (к  двусложным,  к
трехсложным и затем - к односложным); различать сходные слова, отличающиеся лишь
ударением зАмок-замОк, Ирис - ирИс;

различение  логического  ударения  в  предложениях  вначале  в  вопросительной
форме, а затем - в повествовательной, например, Собака сидит в будке: Собака сидит в
будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке? Собака сидит в будке. Собака сидит
в будке. Собака сидит в будке;

различение  интонации  (восклицательная,  вопросительная,  повествовательная)
сначала при произнесении одного и того же предложения с разной интонацией, затем -
разных предложений.

3. Работа над восприятием звуков русской речи.
Материал этого раздела очень труден, и надо стараться проводить упражнения в

игровой форме: звуки (буквы) могут бегать,  плавать,  спать.  Ребенок учится слышать и
выделять звуки речи (изолированно и в слогах). Примерная последовательность работы:

идентификация гласных звуков (а, о, у, и, позже э, ы);
дифференциация звонких и глухих согласных (п-б, т-д, к-г, ш-ж, ф-в, с-з);
дифференциация твердых и мягких согласных (да-дя, мы-ми, ат-атъ);
идентификация йотированных гласных (я, е, ё, ю);
дифференциация и идентификация звуков (с-ш, ж-з, р-л);
дифференциация и идентификация глухих взрывных (п-т-к) и звонких взрывных

(б-д-г);
дифференциация и идентификация звуков (в-з, с-ф);
дифференциация и идентификация глухих шипящих (ш-щ-ч);
дифференциация и идентификация аффрикат и их составляющих (ц-т-с, ч-щ-ш);
дифференциация и идентификация звуков (j(й)-ль);
дифференциация и идентификация звуков (м-н-л).
4.  Работа  по восприятию слов:  длина слова,  идентификация  слов  при закрытом

открытом выборе:
определение  длины  слова:  ребенок  определяет  слово,  которое  произнес

педагогический работник, - короткое, среднее,  длинное - и дополняет словесный ответ,
рисуя полосочки разной длины;
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идентификация слов при выборе из 2-3. (Угадай, какое слово я скажу? - выбор из
соответствующих  картинок,  например:  дом  -  машина,  лампа  -  стрекоза,  рак  -  шуба  -
паровоз.)

восприятие  и  воспроизведение  слов  с  опорой  на  картинки  по  одной  теме,  в
дальнейшем  по  3-4  темам:  "Детский  сад",  "Одежда",  "Овощи-фрукты",  "Пища",
"Продукты", "Спальня", "Домашние животные", "Дикие животные", "Посуда", "Мебель",
"Члены семьи", "Кухня";

восприятие и воспроизведение определенных групп слов:
слова приветствия (добрый день, здравствуй, привет);
слова прощания (до свидания, всего хорошего, счастливого пути);
слова вежливости (пожалуйста, спасибо, будьте добры);
вопросительные слова (где, когда, куда, зачем, что);
названия дней недели;
названия месяцев;
названия чисел (числовой ряд);
личные местоимения (я, ты, он, она);
слова-поручения (дай, убери, покажи, прочитай, реши);
глаголы в разном времени (спит, спала, будет спать);
однокоренные слова:  их помогает  отбирать  ребенок,  а  педагогический работник

дополняет,  объясняя  значение  (например:  лёд,  ледяной,  льдина,  льдинка,  подлёдный,
заледенел, леденец, ледовое, ледник, ледышка).

дифференциация и идентификация слов на отрабатываемые пары звуков (с-ш, в-з);
восприятие  ("угадывание")  10  случайных  слов  -  открытый  выбор,  (ребенок

поощряется, если он дает близкие по звучанию замены - "Молодец, очень похоже");
от  занятия  к  занятию  количество  угаданных  слов  должно  увеличиваться,  что

вызывает у ребенка гордость.
5. Работа над восприятием словосочетаний и предложений:
восприятие 10-15 предложений по известной ребенку теме, например, "Спальня":
1. Пора спать.
2. Ночью все люди спят.
3. Почему в спальне беспорядок?
4. Какая у тебя красивая пижама!
5. Закрой занавески (штору, дверь), чтобы свет не мешал спать,
6. Ты очень хорошо заправила свою кровать (постель).
7. Ох, я проспала!
8. Где твоя подушка?
9. У тебя теплое одеяло.
10. Спокойной ночи!
11. Доброе утро!
6. Восприятие предложений с опорой на сюжетную картинку или серию картинок:

нужно  или  найти  соответствующую  картинку,  или  ответить  на  вопрос  по  картинке;
речевые игры, например: "Правильно ли я говорю (сказала, скажу)? - Рыбы летают. Птица
ползает.  Кашу  едят.  Воду  едят.  Собака  мяукает".;  восприятие  знакомых  ребенку
фразеологизмов (зарубить на носу, мастер на все руки и другие).

7. Работа над восприятием текстов:
узнавание  знакомых  стихотворений,  строчек  из  стихотворений  ("Повтори",

"Продолжи");
узнавание текста знакомых загадок ("Повтори", "Отгадай"); восприятие отгадки;
узнавание  знакомых  сказок,  их  пересказ,  повторное  восприятие

перефразированного текста знакомой сказки;
составление и последующее восприятие рассказа по серии картинок; восприятие на

слух начала рассказа или другого фрагмента (что дальше?);  восприятие на слух новых
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стихотворений, загадок и их заучивание.
8. Работа над диалогической речью:
чтение по ролям знакомых сказок и стихотворений,  где есть диалог ("Теремок",

"Лиса и заяц", "Что у вас?");
восприятие  ответов  на  собственные  вопросы  (вначале  на  спонтанные,  затем  по

заданию: "Спроси у бабушки,  где  большая кастрюля",  "Спроси у папы,  во сколько он
придет  сегодня  домой";  позже  -  в  ситуации  вне  дома:  "Узнай,  пожалуйста,  в  кассе,
работает ли сегодня каток", "Спроси у женщины, который час");

восприятие  вопросов  по  рассмотренной  и  затем  закрытой  картинке,  по  серии
картинок, по знакомому тексту с последующими ответами на них;

восприятие вопросов и ответов в организованных диалогах-беседах на различные
темы (например,  о празднике в Организации,  о экскурсии в зоопарк,  о кукле,  о новом
конструкторе).

Организация коррекционной работы с детьми с КИ:
Первоначальный  этап  реабилитации:  оптимальными  условиями  для  успешной

реабилитации  в  этот  период  является  воспитание  ребенка  в  семье,  сочетающееся  с
систематическими  занятиями  с  сурдопедагогом;  при  этом  особое  внимание  уделяется
подготовке  родителей  (законных  представителей)  к  ежедневной  целенаправленной
коррекционной работе, проводимой под руководством специалистов. Эти условия могут
быть  соблюдены  при  организации  воспитания  и  обучения  ребенка  с  КИ  в  условиях
группы  кратковременного  пребывания,  которую  он  вместе  с  родителям  (законным
представителям) будет посещать 1-3 раза в неделю в течение одного-двух часов. В это
время с ребенком проводятся индивидуальные коррекционные занятия с сурдопедагогом
и  педагогом-психологом,  при  этом  родители  (законные  представители)  не  просто
присутствуют  на  занятии,  а  активно  вовлекаются  в  их  проведение,  так  как  одна  из
основных  задач  -  обучение  членов  семьи  взаимодействию  со  своим  изменившимся
ребенком,  приемам  его  воспитания  и  обучения.  Целесообразно  также  организовать
занятия  малыми  группами  (по  2-3  ребенка)  со  специалистами  по  музыкальному  и
физическому воспитанию, по изобразительной деятельности.

Последующий этап реабилитации:
1. К завершению первоначального этапа реабилитации обучающиеся с КИ имеют

разный уровень общего и слухоречевого развития, в зависимости от которого выбирается
та  или  иная  организационная  форма  воспитания  и  обучения.  При этом для  успешной
последующей реабилитации важно соблюсти два принципиальных условия: нахождение
ребенка с КИ среди нормально слышащих и говорящих обучающихся и обеспечение их
доступной  им  образовательной  программой,  а  также  систематической  коррекционной
работой.

2.  Обучающиеся,  уже  приблизившиеся  к  возрастной  норме  и  готовые  к
совместному со слышащими дошкольниками воспитанию и обучению (инклюзии), могут
успешно  по  1-2  ребенка  воспитываться  и  обучаться  в  группах  общеразвивающей  или
оздоровительной  направленности.  Это  оглохшие  обучающиеся,  сохранившие  речь  и
восстановившие  утраченную  после  потери  слуха  устную  коммуникацию;  глухие
обучающиеся  с  КИ,  понимающие  обращенную  к  ним  устную  речь  и  уже  владеющие
фразовой  речью.  С  интегрированными  в  среду  слышащих  детей  обучающихся  с  КИ
систематически проводится коррекционная работа специалистов, которая организуется на
индивидуальных занятиях, а также на занятиях малыми группами (по 2-3 ребенка).

3.  Обучающиеся,  еще  не  приблизившиеся  к  возрастной  норме,  но  имеющие
перспективу приближения к ней в комбинированной среде, могут успешно воспитываться
и обучаться в группах комбинированной направленности, в состав которых входит 2 из 3
нормально слышащих и говорящих дошкольников и 1 из 3 обучающихся с КИ. Это те
дошкольники  с  КИ,  которые  не  имеют  дополнительных  отклонений  в  развитии,  и  к
окончанию  первоначального  этапа  реабилитации  отстают,  но  незначительно,  от
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возрастной нормы в общем развитии и значительно - в речевом развитии. Педагогическая
деятельность  в  группах  осуществляется  сурдопедагогом,  воспитателями  и  другими
специалистами. Коррекционная работа с детьми с КИ по всем направлениям проводится
как на фронтальных занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных. Для оптимизации
речевого  развития  целесообразно  кроме  фронтальных  и  индивидуальных  занятий
организовывать и занятия малыми группами, в которые включаются по 1-2 ребенка с КИ и
с нормальным слухом. На индивидуальных занятиях ведется работа в тех направлениях,
по  которым  конкретный  обучающийся  имеет  трудности  в  усвоении  материала,  или,
наоборот,  превышает  возможности  основной  группы  обучающихся.  На  этих  занятиях
ведется также целенаправленная работа по коррекции произносительных навыков и, как
правило, по обучению грамоте.

4. В процессе коррекционной работы всё большее количество обучающихся этой
группы приближается к возрастной норме не только по уровню общего, но и речевого
развития.  Они  становятся  готовыми  к  совместному  со  слышащими  дошкольниками
воспитанию и обучению (инклюзия).  Их воспитание может быть продолжено в группе
комбинированной  направленности,  при  этом  необходимо  увеличивать  количество
времени (в том числе и на занятиях), которое обучающиеся с КИ на равных проводят со
слышащими дошкольниками.

5.  Обучающиеся  с  дополнительными  отклонениями  в  развитии,  имеющие
выраженную  задержку  психического  развития,  значительное  снижение  зрения,
двигательные  нарушения  (в  том  числе  остаточные  проявления  ДЦП),  соматические
заболевания  и  другие  поражения  различных  систем  организма,  сочетающиеся  с
интеллектуальной  недостаточностью,  и  в  связи  с  этим  значительно  отстающие  от
возрастной нормы, могут успешно воспитываться и обучаться в группах компенсирующей
направленности.  Эти  обучающиеся  к  окончанию  первоначального  этапа  реабилитации
значительно отстают от возрастной нормы и по общему, и по слухоречевому развитию.

6.  Успешная  реабилитация  обучающихся  с  КИ  требует  обеспечить  ребенку
временное  периодическое  пребывание  в  среде  нормально  слышащих  и  говорящих
обучающихся,  например,  на  прогулках,  развлечениях,  специально  подготовленных
занятиях.  Целесообразно,  чтобы  ребенок  с  КИ  посещал  Организацию  в  режиме
ежедневного,  а  не  круглосуточного  пребывания,  чтобы  родители  (законные
представители)  могли  расширять  взаимодействие  своего  ребенка  с  КИ со слышащими
детьми во дворе, в кружках.

Коррекционная работа по всем направлениям (развитие речи, развитие слухового
восприятия, обучение произношению, обучение грамоте) проводится как на фронтальных
занятиях сурдопедагога, так и на индивидуальных.

2.7 Примерное время коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога с 
одним ребенком в неделю.

Курс Количество детей Количество минут на 1 ребёнка 
с ОВЗ в неделю 

Коррекционно-развивающие
занятия учителя - 
дефектолога с детьми 

4-5 лет – 2 ребенка 60 мин. (3 занятия)
5-6 лет – 3 ребенка 100 мин. (4 занятия)
6-7 лет – 7 детей 150 мин. (5 занятий)

Программа  может  быть  использована  как  целиком,  так  и  в  качестве  отдельно
взятых блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны воспитаннику. 

2.8 Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности.
 В  работе  учителя-дефектолога  используются  общие  и  специальные  методы
коррекционно-развивающей работы: 
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Общие методы коррекционной работы: 
-  Наглядные:  непосредственное  наблюдение  и  его  разновидности;  опосредованное
наблюдение  (изобразительная  наглядность:  рассматривание  игрушек  и  картин,
рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 
-  Словесные:  чтение  и  рассказывание  художественных  произведений;  пересказ;
обобщающая  беседа;  рассказывание  с  опорой  и  без  опоры  на  наглядный  материал;
заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 
-  Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и инсценировки;
хороводные игры и др. 

Перечисленные  методы  приобретают  коррекционную  специфику при  работе  с
детьми, имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ
детям  пособий,  картин,  демонстрацию  фильмов,  мультимедийных  презентаций,
обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо
учитывать  особенности  дошкольников  с  нарушениями  в  развитии  (меньший  объем
восприятия, его замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные
наглядные средства (натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и
структурировать  предлагаемый материал.  Кроме того,  необходимо заранее подготовить
чёткие  комментарии,  обобщение  информации,  выделение  главного  в  содержании,
предусмотреть  активное включение детей в процесс  работу на занятиях по различным
образовательным областям. 

Использование  практических  методов  требует  учитывать  особенности
дошкольников  с  нарушениями  развития  (меньший  практический  опыт,  специфика
понимания речи, возможное превалирование наглядных форм мышления).

 Словесные  методы  обучения  (рассказ,  беседа,  объяснение  и  др.)  имеют
наибольшую специфику  в  процессе  обучения  детей  с  нарушениями  в  развитии:  метод
«малых порций» (дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение
устного  высказывания  дефектолога  визуальными  материалами;  привлечение  внимания
детей  к  новым  словам  и  определениям  с  помощью  игровых  приёмов;
алгоритмизированное  и  структурированное  объяснение  нового  материала;  смена
деятельности обучающихся (узнавание, воспроизведение, применение); использование 25
приёмов, направленных на развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения
главного, обобщения и др.

 Как  правило,  практические,  наглядные  и  словесные  методы  используются  в
комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную
основу  понятий  об  окружающем  мире,  помогает  им  более  точно,  полноценно
воспринимать и осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать.

 Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
- методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия; 
- методы координации разных видов деятельности; 
- методы обучения сюжетно-ролевой игре;
 -  методы  и  приемы,  способствующие  достижению  минимально  возможного  уровня,
позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
-  методы  коррекции  формирующихся  у  детей  социальных,  нравственных  и
патриотических представлений; 
- методы фасилитации;
- методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и духовно-нравственные ценности;
- методы формирования социально-бытовой ориентировки;
- методы коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью;
- методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды;
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- методы, повышающие познавательную активность в области социально-нравственных
ориентировок. 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
- сенсомоторные методы;
- методы организации психических процессов;
-  методы  здоровьесбережения  и  методы  позитивного  воздействия  на  психомоторное
развитие ребенка; 
- двигательно-кинестетические методы;
- методы развития осязательного восприятия;
- зрительно-двигательный метод;
- наглядно-слуховой метод; 
- методы формирования пространственных ориентировок;
- методы нейропсихологической коррекции;
- методы когнитивной коррекции;
- методы двуполушарного подхода;
- методы развития эмоционального и социального интеллекта;
- вербально-логические методы; 
Образовательная область «Речевое развитие»:
- методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук;
-  методы  развития  коммуникации,  речевой  деятельности  и  языка,  как  средства,
обеспечивающего развитие речи и мышления;
- методы коррекции речи. 
В  своей  работе  с  детьми  учитель-дефектолог  опирается  на  использование  следующих
групп специальных методов:
-  методы,  направленные  на  формирование  у  детей  представлений  о  своем здоровье  и
привитие навыков его укрепления;
- методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности каждого ребенка и
стимуляции  детского  интереса  (через  организацию  дидактических  игр,  наличие
атрибутики для драматизации, кукольный театр и др.);
- методы сенсорной интеграции;
-  методы  формирования  способов  ориентировочных  действий  (метод  проб  и  ошибок,
метод практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения);
- методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования готовности к
социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка со взрослым; метод
подражания  действиям  взрослого;  метод  жестовой  инструкции;  метод  собственных
действия ребенка по вербальной инструкции взрослого и др.);
-  метод  формирования  алгоритма  простой  продуктивной  деятельности  (на  основе
обучения социальному подражанию и формированию цепочки действий на его основе);
-  методы  интеграции  двигательно-кинестетических  приемов  с  другими  методами
обучения (наглядным, практическим);
- методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного развития ребенка;
- методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей;
-  методы  проектирования  как  средство  организации  познавательно-исследовательской
деятельности детей;
-  методы  подготовки  ребенка  к  включению  в  среду  нормативно  развивающихся
сверстников. 

В  основе  использования  перечисленных  методов  лежит  принцип  комплексного
применения методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия,
который  означает  использование  в  процессе  коррекционного  воспитания  и  обучения
многообразия  методов,  приемов,  средств  (методов  игровой  коррекции:  методы  арт-,
сказко-,  игротерапии  и  др.).  При  этом  даже  традиционные  педагогические  методы
приобретают коррекционную направленность: используются приемы сочетания в рамках
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одного занятия  различных методов работы учителя и  видов деятельности детей;  учета
повторяемость  предложенного  материала  не  только  на  занятиях,  но  и  вне их;  приемы
использования  ярких  дидактических  пособий;  приемы  активно-действенного  и  ярко
эмоционального участия взрослых в проведении занятий, праздников, времени досуга. 

2.9 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников
Признание  приоритета  семейного  воспитания  (Семейный  кодекс,  статья  63,  пункт  1;
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ,  статья  44,  пункт  1)  требует
совершенно  иных  отношений  семьи  и  дошкольного  учреждения.  Эти  отношения
определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется
на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Цель  взаимодействия ДОУ и  семьи –  активное  участие  родителей  в  педагогическом
процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей. Принципы работы с семьями воспитанников: 
- открытость детского сада для семьи; 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
-  создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы к  развитию
личности в семье и детском коллективе. 
Функции работы  образовательного  учреждения  с  семьей:  ознакомление  родителей  с
содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  психолого-педагогическое
просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;
помощь  семьям,  испытывающим  какие-либо  трудности  в  воспитании  и  образовании
дошкольников; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей –
родительские собрания в онлайн режиме, родительский комитет.
Задачи: 
1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития
ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения  оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
2.  Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе,  развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
3.  Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка,
обогащение  его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов
логического  мышления в  ходе игр,  общения  со  взрослыми и самостоятельной детской
деятельности. 
4.  Помочь родителям создать условия для развития организованности,  ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
5.  Способствовать  развитию  партнерской  позиции  родителей  в  общении  с  ребенком,
развитию  положительной  самооценки,  уверенности  в  себе,  познакомить  родителей  со
способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за  свои  действия  и
поступки. 
6. Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство
диалога  с  конкретным ребенком и его  родителями  на  основе знаний  психологических
особенностей  возраста,  с  учетом  предшествующего  опыта  ребенка,  его  интересов,
способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении. 
7.  Восхищаться  вместе  родителями  инициативности  и  самостоятельности  ребенка,
способствуя  формированию  у  ребенка  уверенности  в  себе  и  своих  возможностях  и
вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 
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8. Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы,
связанные с воспитанием и развитием детей. 
9.  Проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывать  точку  зрения
родителей. 

Во время  реализации  рабочей  программы используется  схема  взаимодействия  с
родителями,  предложенная  А.А.  Петрикевич,  В.П.  Дубровой.  Они делят  всю работу  с
родителями на 5 этапов.

Она осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
1 этап - моделирование взаимодействия. При этом необходим учет особенностей

каждой семьи, т.е. индивидуального подхода. Для анализа данного вопроса предлагается
ряд критериев: 

–  изучение  уровня  педагогической  культуры  родителей  и  стилей  семейного
воспитания;

–  изучение  запросов,  нужд,  интересов  родителей  в  соответствии  с
образовательными потребностями детей с ОВЗ; 

– выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного воспитания;
 – изучение мнения родителей о работе ДОУ и взаимодействии с педагогическим

коллективом. 
2  этап -  установление  между  воспитателями  и  родителями  благоприятных

межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество.
 

Основные формы взаимодействия с семьей
Информационно-аналитические Анкетирование, опрос
Наглядно-информационные Информационные  стенды,  папки-

передвижки,  информационные  статьи  на
сайте Учреждения

Познавательные Родительские  собрания,  консультации,
мастер-классы

 3 этап - формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного
его  восприятия,  включение  родителей  в  образовательное  пространство.  Модель
включения  родителей  в  воспитательно-образовательное  и  коррекционно-развивающее
пространство  ДОО  Включение  родителей  в  образовательное  и  коррекционно-
развивающее пространство предполагает:

 1.  Информационно-просветительское  направление,  опирающееся  на  методы
организации  участия  родителей  в  тематических  родительских  собраниях  в  ДОО,
подготовка и предоставление родителям информационных листов, тематические беседы-
консультации  родителей,  беседы-обсуждения  данных  специальной  литературы,
совместный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии слабовидящих детей с их
последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией. 

2.  Консультативно-диагностическое  направление,  включающее  методы
индивидуального  консультирования  семьи,  методы  проведения  тематических
консультации,  разработки  тематических  информационных  листов,  моделирования
педагогических  ситуаций,  просмотра  видеоматериалов  с  обсуждением.  Интерактивное
дидактико-ориентированное направление предполагает использование методов игрового
обучения: используются 

–  игры,  стимулирующие  речевое  развитие  ребенка;  игры,  стимулирующие  и
побуждающие ребенка с ОВЗ к подражанию; 

– игры на обогащения тактильных ощущений у ребенка с ОВЗ;
– игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка с ОВЗ и

родителя; 
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–  игры,  активизирующие  слух,  обогащающие  слуховые  впечатления,
способствующие развитию у ребенка с ОВЗ слухо-двигательной координации; 

3.Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ (психокоррекционное
сопровождение ребенка с ОВЗ специалистом коррекционного профиля).

 4  этап -  изучение  педагогической  позиции  родителей  и  ознакомление  с
проблемами семьи в воспитании и обучении дошкольника в связи с особенностями его
развития и ОВЗ. 

В  связи  с  этим  происходит  конкретизация  форм  сотрудничества  в  рамках
интеграции  познавательного  и  речевого  развития  обучающихся  (на  основе  ООП
дошкольного образования): 

– ознакомление родителей с основными показателями речевого и познавательного
развития детей; 

–  индивидуальное  обсуждение  с  родителями  результатов  обследования
познавательно - речевого развития детей при их личной встрече со специалистом; 

–  консультирование  родителей  связано  со  спецификой  ОВЗ  и  особых
образовательных потребностей детей. 

Многие родители детей не знают закономерностей психического развития детей и
часто  дезориентированы  в  состоянии  развития  своего  ребенка.  Они не  видят  разницы
между  задержкой  психического  развития,  умственной  отсталостью  и  психическим
заболеванием.  Среди  родителей  детей  с  нарушениями  психического  и  умственного
развития  довольно  много  родителей  с  пониженной  социальной  ответственностью.
Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с
семьей,  привлечение  родителей  к  активному  сотрудничеству,  т.  к.  только  в  процессе
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в
преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Содержание  работы  специалиста  с  семьей  планируется  с  учетом  следующих
факторов:  социального  положения  семьи;  особенностей  характера  взаимодействия
близких  взрослых  со  своим  ребенком;  позиции  родителей  по  отношению  к  его
воспитанию; уровня педагогической компетентности родителей и др. 

5 этап - объединение родителей в группы по интересам. Методы формирования
педагогической рефлексии.

День
приема

Время приема Мероприятия

Среда 18.00-19.00 -Консультирование родителей
-Индивидуальная совместная работа с ребенком

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников на 2023-2024

№ Содержание работы Период
1. Взаимодействие  с  родителями  старшей  и

подготовительной групп – беседа о необходимости
пролечивания  детей  (при  наличии  рекомендаций
ТПМПК)

Сентябрь, октябрь

2. Педагогические  статьи  на  сайте:  «Мир  вокруг
такой  интересный!»,  «Мама,  давай  почитаем!»
(развитие  познавательных  процессов  в
непрерывной  образовательной  деятельности),
«Воображение  и  мышление  у  детей  дошкольного
возраста с задержкой психического развития»

В течении года

3. Анкетирование родителей В течении года
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4. Беседы и консультации с родителями (по запросу) В течении года
5. Папка-передвижка «Мой ребенок особенный» декабрь
6 Семейная гостиная для родителей детей старшего

дошкольного возраста «Нравственность начинается
с семьи»

13.12.2023

7 Создание  картотеки  игр  для  развития  внимания,
памяти, мышления детей с ОВЗ

февраль

8 Оформление  консультаций  и  рекомендаций  через
папки-передвижки в группах, стендах:

 «Особенности интеллектуального развития 
детей с ОВЗ»

 «Развитие познавательных способностей детей 
с ОВЗ в домашних условиях»

«Игры с использованием нестандартного 
оборудования для сенсомоторного развития 
дошкольников»

«Социально-бытовая ориентировка детей с 
ОВЗ» 

«Приемы, направленные на стимуляцию 
потребности в речевом общении»  

В течении года

9 Рекомендации родителям:
 «Игры для развития речи дошкольников»
«Особенности мышления детей с ОВЗ. 

Развиваем мышление у детей.»
«Игры с прищепками: творим и говорим»
«Особенности продуктивной деятельности 

умственно отсталых детей дошкольного 
возраста» «Развитие мелкой моторики в домашних 
условиях»

«Особенности пространственной ориентировки 
детей с ОВЗ. Игры для развитие движений и 
пространственной ориентировки» «Занимательные 
игры с сыпучими материалами».

«Особенности внимания детей с ОВЗ. «Правила
общения с ребенком с нарушением 
внимания». «Игры для развития и коррекции 
тактильных ощущений ребенка»

В течении года

10 Конкурс на лучшую тактильную книжку «Книжка-
развивашка»

апрель

11 Индивидуальная консультация «Значение развития
мелкой  моторики»  «Домашнее  задание.  Как  его
выполнять

В течении года

12 Памятка  «Воспитание  самостоятельности.  Навыки
самообслуживания дома и в детском саду»

март

13 Детско-родительский сеанс с элементами тренинга
«Чистая речь-залог успешного обучения ребёнка в
школе»  (группы ОН для детей от 5 до 6 лет)

21.03.2024

14 Индивидуальные занятия с родителем и ребенком В течении года

2.10 Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами
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Взаимодействие педагогов по сопровождению воспитанников с задержкой 
психического развития, предполагает совместную деятельность учителя-дефектолога с 
воспитателями и специалистами ДОУ, что отражено в модели взаимодействия.

Модель взаимодействия педагогов ДОУ

Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими 
специалистами ДОУ: 

Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-
развивающей работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и 
формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради 
взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на 
индивидуальных и фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов. 

Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 
разработке содержания ООД, посещение консультаций и практикумов. 
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Социальный
педагог
Оказание

социально-
психолого-

педагогической
помощи детям,

имеющим ребенка
с ОВЗ

Администрация 

Создание оптимальных условий для
организации преемственности в работе
сотрудников, оказание метод. помощи,
повышение профессионального уровня

Учитель-дефектолог

Развитие 
познавательных 
процессов

Расширение кругозора 
детей, уточнение 
представлений о 
предметах и явлениях 
окружающей 
действительности 
Стимуляция 
познавательной 
активности

Развитие мыслительных 
операций (анализ,синтез
.) Развитие 
пространственных 
представлений Развитие 

Инструктор по
физ. культуре

Развитие волевых
качеств

Развитие общей
моторики
Развитие

координации
движений и др....

Ребенок с
ОВЗ

Учитель-логопед

Развитие речи, обогащение
словаря, уточнение

значений
слов

Целенаправленное
формирование функций

речи(регулирующей,
планирующей и др).
Развитие фонетико-

фонематических процессов
Совершенствование

слоговой структуры слова,
лексико-грамматического

строя речи,навыков
построения связного

высказывания

Педагог-психолог

Коррекция

эмоционально-
волевой

Воспитатель

Всесторонне е развитие
предметно-практической

деятельности
Развитие игровой

деятельности

Формирование социального
поведения

Музыкальный

руководитель

Развитие чувства 
ритма, двигательных 
качеств Работа над 



Педагогом-психологом – обмен результатами психолого-педагогической 
диагностики, организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие 
в Психолого-педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов.

 Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в 
подготовке к праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 
мероприятиям, посещение консультаций и практикумов. 

Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи 
при подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, 
посещение консультаций и практикумов.

Перспективный план взаимодействия с педагогами учителя-дефектолога на
2023- 2024 учебный год

Взаимодействие с воспитателями
1 Консультирование (для воспитателей  групп 

компенсирующей и комбинированной  
направленности): «Психолого–педагогическая 
характеристика детей с задержкой психического 
развития старшего дошкольного возраста».
«Дети с РАС, особенности восприятия, пути 
взаимодействия»

В течении года

2 Рекомендации: «Требования к выполнению 
индивидуальных занятий по заданию учителя-
дефектолога».

октябрь

4 Формирование информационной готовности 
педагогов МАДОУ к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической работы с детьми групп
компенсирующей и комбинированной 
направленности с задержкой психического развития 
посредством памяток, мастер-классов, семинаров 
практикумов.

В течении года

5 Практические советы по речевому развитию детей 
дома и в ДОО

декабрь

6 Круглый стол «Речевое развитие как важнейшая 
область в адаптированной программе ДО для детей с 
ОВЗ, основные задачи и методы работы»

30.01.2024

7 Мастер – класс «Использование инновационных 
технологий в процессе образовательной деятельности
по речевому развитию дошкольников в рамках ФОП 
ДО»

15.02.2023

С инструктором ФИЗО
1 «Подвижные игры в процессе формирования 

внимания». 
ноябрь

2  «Умение общаться» (личностное воспитание). январь
С музыкальным руководителем

1 Консультации: 
1.«Значение хороводных игр в формировании 
психических процессов у детей с задержкой 
психического развития». 
2. «Развитие слухового восприятия посредством 
музыки».

В течении года

С психологом
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1 Обсуждение коррекционных направлений в работе с 
детьми, находящимися на психолого –педагогическом
сопровождении.

Сентябрь-октябрь, январь

2 Совместное диагностическое обследование детей с 
ОВЗ

В течении года

С логопедом
1 Обсуждение коррекционных направлений в работе с 

детьми, находящимися на психолого –педагогическом
сопровождении.

В течении года

2. Консультация «Особенности построения занятий, для
успешного  речевого развития детей с ЗПР»

февраль

III. Организационный раздел Программы
3.1. Распорядок и режим дня в Учреждении

Воспитательно-образовательный процесс  осуществляется  в  режиме 5-ти  дневной
рабочей недели, режим пребывания детей в МАДОУ - 12 часов. Пребывание детей с 7.00 –
19.00. Режим дня в группе организуется в соответствии с  СанПиНами 2.4.1.3049-13 от 15
мая  2013  г.  N  26,  с  учётом  физической  и  умственной  работоспособности,  а  также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня, а так же  соответствует
возрастным  особенностям  детей  старшей  группы   и  способствует  их  гармоничному
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет
составляет 5,5 - 6 часов.

Годовой календарный учебный график 2023-2024 учебный год

1 полугодие Зимние
каникулы 

2 полугодие Летние
каникулы

Дата 
(с какого по

какое)

01.09.2023г. -
29.12.2023г.

01.01.2024г. -
08.01.2024г.

09.01.2024г.-
31.05.2024г.

01.06.2024г.-
31.08. 2024г.

Количество
недель

18 недель 1 неделя 20 недель 13 недель 

Продолжительность учебного года: сентябрь – май.
Каникулярный период: в середине учебного года – с 01.01.2024г. - 8.01.2024г.

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим
детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше
активность.
Режим дня предусматривает:

• ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 
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• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 
активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки.

Режим дня в холодный период времени года на 2023-2024 учебный год

Режим дня МАДОУ «ДС №12 «Росинка» на 2023-2024 учебный год (холодный период
года)

№
п/п Режимные

моменты 

Группа "Б"
КН  для детей

от
4 до 5 лет

Группа КН "А" 
ОН для детей от
5 до 6  лет

Группа КН «А»
для детей   от 6 до 7

лет

Группа КН «Б»
для детей   от 6 до

7лет

Группа КН «В»
 для детей 

от 6 до 7 лет

6 7 8 9 10

1 Прием детей, 
самостоятельная 
деятельность, 
свободная игра

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.00 8.00-7.50 7.00-7.40

2 Утренняя 
гимнастика

8.00-8.10 8.10-8.18 8.00-8.10 7.50- 8.00 7.40-7.50

3 Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.10-8.50 8.18-8.38 8.10 - 8.35 8.00-8.30 7.50-8.30

4 Игры, самостоя-
тельная детская 
деятельность

8.50 - 9.00 8.38 - 9.00 8.35 -9.00 8.30 -9.00 8.30-9.00

5 Организованная 
образовательная 
деятельность

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.20

9.00-9.25
9.35-10.00
10.10-10.35

9.00-9.25
(5-6)
9.30-9.55
 (6-7)
10.05-10.30
(6-7)

6 Игры, 
подготовка к 
прогулке, 
прогулка

9.50-12.10 9.50-12.10 10.20
12.25

10.35-12.25 10.30-12.25

7 Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

12.10 -12.30 12.10 -12.30
12.25-12.35

12.25-12.40 12.25-12.40

8 Подготовка к  
обеду. Обед 12.30 -13.00 12.30 -13.00 12.35- 13.05 12.40- 13.10 12.40- 13.10

9 Подготовка ко 
сну. Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.05-15.05 13.10-15.10 13.10-15.10

10 Постепенный 
подъем 
(гимнастика 
после дневного 
сна),самостоятел
ьная 
деятельность

15.00-15.25 15.00-15.25
15.05-15.25 5.10-15.25 15.10-15.25

11 Подготовка к 
полднику. 
Полдник

15.25-15.50 15.25-15.50
15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40

12 Игры, самостоя-
тельная и 
организованная 
детская 
деятельность

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.25
15.40-16.40 15.40-16.40

13 Подготовка к 
прогулке. 
Прогулка

16.30-17.10 16.30-17.10 16.25 -17.10 16.40-17.15 16.40-17.15

Подготовка к 
ужину. Ужин 17.10 -17.30 17.10 -17.30 17.10-17.30

17.15-17.35 17.15-17.35
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14 Самостоятельны
е игры, уход 
детей домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.35-19.00 17.35-19.00

На организованную образовательную деятельность (далее – ООД)  в
средней группе отводиться 20 минут, в старшей группе отводится не более 25 минут,
а в подготовительной группе не более 30 минут. 
          Также образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  В середине 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки и 
динамические паузы.

Учебный план 

Продолжительность учебного года: сентябрь – май.
Каникулярный период: в середине учебного года – с 01.01.2024г. - 8.01.2024г.

Комбинированная группа для детей в возрасте от 4 до 5 лет.

Образовательная область Организованная образовательная 
деятельность (ООД)

Количество ООД 
в неделю

Количество времени 
(в минутах)
 в неделю

Инвариантная часть
Социально-коммуникативное 

развитие
Образовательная деятельность, ежедневно осуществляемая на основе принципа 

интеграции в организованной образовательной деятельности детей и взрослого, а так же 
реализуемая  в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей  

Познавательное  развитие «Познание» (ФЭМП) *** 1 20

«Познание» (ФКЦМ РК) 1 20

Речевое развитие «Развитие речи» 1 20

Художественно–эстетическое 
развитие

«Рисование» 1 20

«Лепка» 0,5* 20

«Аппликация» 0,5* 20

 «Музыка» 2 40

Физическое развитие «Физическая культура» 3** 60

                                                                                                                           
Итого:

             
10 3ч. 20м.

* ООД организуется 1 раз в 2 недели

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и 
упражнениями.

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими 
видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю)

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется 
комплексно с другими видами деятельности.

        Выполнение режима двигательной активности:
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-физкультурный досуг – 1 раз в месяц;
-физкультурный праздник - 2 раза в год;
-день здоровья- 1 раз в квартал.

Комбинированная группа
для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 6 лет

Образовательная 
область

Организованно 
образовательная деятельность

(ООД)

Количество ООД 
в неделю

Количество времени 
(в минутах)
 в неделю

5-6 лет 5-6 лет

Инвариантная часть

Социально-
коммуникативное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в 
организованной образовательной деятельности детей и взрослого

Познавательное
развитие

«Познание» 
(ФЭМП) ***

1 20

«Познание» 
(ФЦКМ РК) 

2 45

Речевое развитие «Развитие речи» 2 40

Художественно–
эстетическое развитие

«Рисование» 1 20

«Конструирование» 1 20
«Лепка» 0,5* 10

«Аппликация» 0,5* 10

 «Музыка» 2 40
Физическое развитие  «Физическая культура»** 3 60

                                                                                           
Итого: 13 5ч. 20м.

Вариативная часть
«Речевое развитие» Развитие лексико-

грамматических средств языка
1 20

Развитие связной речи
Подготовка к обучению 

грамоте
1 25

                                                                                           
Итого: 2 45

Всего: 15 5ч. 50м.

* НОД организуется 1 раз в 2 недели

**НОД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и 
упражнениями.

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими 
видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю)

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется 
комплексно с другими видами деятельности.

        Выполнение режима двигательной активности:
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-физкультурный досуг – 1 раз в месяц;
-физкультурный праздник - 2 раза в год;
-день здоровья- 1 раз в квартал.

Комбинированная группа 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 6 до 7 лет 

Образовательная область Организованная 
образовательная деятельность

(ООД)

Количество ООД 
в неделю

Количество времени 
(в минутах)
 в неделю

6-7 лет 6-7 лет

Инвариантная часть

Социально-
коммуникативное развитие

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в организованной 
образовательной деятельности детей и взрослого

Познавательное
развитие

«Познание» 
(ФЭМП) ***

2 60

«Познание» 
(ФЦКМ РК) 

2 60

Речевое развитие «Развитие речи» 2 60

Художественно–
эстетическое развитие

«Рисование» 1 30

«Конструирование» 1 30
«Лепка»  0,5* 15

«Аппликация»  0,5* 15

 «Музыка» 2 60
Физическое развитие  «Физическая культура»** 3 90

                                                                                           
Итого: 14 7ч. 00м.

Вариативная часть
«Речевое развитие» Развитие лексико-

грамматических средств языка
Развитие связной речи 1 30
Подготовка к обучению 

грамоте
2 60

Итого:                                                                                                  3
90

Всего:
                  17

8ч. 30м.

* ООД организуется 1 раз в 2 недели

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и 
упражнениями.

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими 
видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю)

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется 
комплексно с другими видами деятельности.

        Выполнение режима двигательной активности:
-физкультурный досуг – 1 раз в месяц;
-физкультурный праздник - 2 раза в год;
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-день здоровья- 1 раз в квартал.

Расписание организованной образовательной деятельности
Д

ен
ь

 н
ед

ел
и

Группа КН
 для детей 

от 4 до 5 лет
№5

воспитатели 
Зайналова

Р.Г
Бобрулько

Т.В.

Группа КН для
детей от 5 до 6 лет

№ 8

Трубинова Т.А.

Группа КН
 для детей 

от 6 до 7 лет №4
 воспитатели 

Торсунова М.М.
Хасанова Р.Г. 

«В»

Группа КН
 для детей 

от 6 до 7 лет №6  
Магамедова З.М
Хорошилова Е.И. 

«Б»

Группа КН
 для детей 

от 6 до 7 лет № 3 

Абудалиповап
Х.С Чобану Р.Р. 

«А»

П
он

ед
ел

ьн
и

к

8.50-9.10 
физическая 
культура 
9.20-9.40 
развитие речи

9.25-9.45 развитие 
речи (учитель-
логопед)
9.25-9.45 развитие 
речи (учитель-
дефектолог)
9.55-10.20 
физическая 
культура

16.00 – 16.25 
рисование

8.50-9.20  развитие
речи  (учитель-
логопед) 
8.50-9.20  развитие
речи  (учитель-
дефектолог) 
9.30  –  10.00
рисование    
10.10-10.40
ФЭМП 
10.10-10.40  РЭМП
(учитель-
дефектолог)

8.50-9.20  развитие
речи 
8.50-9.20  развитие
речи  (учитель-
логопед) 
9.30 – 10.00   
музыка
10.10-10.40
ФЭМП

15.30-15.55
рисование

8.50-9.20
музыка 
9.30  –  10.00
развитие  речи
(учитель-
логопед)
9.30  –  10.00
развитие речи
10.10-10.40    
ФЭМП

16.00  –  16.25
рисование

В
то

рн
и

к

8.50-9.10 
ФЭМП

16.00-16.20 
музыка

8.50-9.15 ФЭМП 
8.50-9.15 РЭМП 
(учитель-
дефектолог)
9.25-9.45 музыка 

8.50-9.20 
физическая 
культура 
 9.30-10.00   
развитие речи 
(учитель-логопед)
9.30-10.00   
развитие речи 
(учитель-
дефектолог)

10.10-10.40 ФЦКМ
РК
10.10-10.40 ФЦКМ
РК (учитель-
дефектолог)

8.50-9.20 развитие 
речи
8.50-9.20 (учитель-
логопед)
9.30-10.00
физическая
культура
10.10-10.40 ФЦКМ
РК

8.50-9.20 
развитие речи 
8.50-9.20 
(учитель-
логопед)
9.30-10.00 
ФЦКМ РК
10.10-10.40  
физическая 
культура

С
р

ед
а

8.50-9.10 
физическая 
культура
9.20-9.40 
рисование 

8.50-9.15  ФЦКМ 
РК
9.25-9.45 
физическая 
культура

16.00 – 16.25 лепка
1/3, аппликация 
2/4

9.25-9.55 ФЭМП
10.10-10.40
музыка
10.05 – 10.35 
физическая 
культура

9.30 – 10.00   
музыка
10.10-10.40
ФЭМП

8.50-9.20
музыка 
9.25-9.55 ФЭМП
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Ч
ет

ве
р

г 
8.50-9.10 
аппликация 
1/3 недели; 
лепка 2/4 
недели

16.00-16.20 
музыка

8.50-9.15  развитие
речи (учитель-
логопед)
8.50-9.15  развитие
речи (учитель-
дефектолог)
9.55-10.20 музыка

8.50-9.20  ФЦКМ 
РК 
9.30-10.00  
физическая 
культура 
10.10-10.40  1/3
недели лепка;  
2/4 недели 
аппликация

16.25-16.55
конструирование

8.50-9.20
физическая
культура
9.40-10.10 ФЦКМ 
РК 
10.10-10.40  1/3
недели лепка;  
2/4 недели 
аппликация

8.50-9.20  ФЦКМ
РК 
9.30-10.00  1/3
недели лепка;  
2/4 недели 
аппликация
10.10-10.40  
физическая 
культура

П
ят

н
и

ц
а 

9.00-9.20 
ФЦКМ РК 

10.30-10.50
физическая

культура
(на прогулке)

8.50-9.15  
конструирование
9.25-9.45  ФЦКМ
РК 
9.25-9.45  ФЦКМ
РК 
(учитель-
дефектолог)

10.55-11.15
физическая

культура
(на прогулке)

8.50-9.20   
развитие речи 
(учитель-логопед)
8.50-9.20 развитие 
речи (учитель-
дефектолог)
9.40-10.10 музыка

10.55-11.15
физическая

культура
(на прогулке)

8.50-9.20   
развитие речи
8.50-9.20   
развитие речи 
(учитель-логопед) 
9.40-10.10 
конструирование

10.55-11.15
физическая

культура
(на прогулке)

8.50-9.20   
развитие речи
8.50-9.20   
развитие речи 
(учитель-
логопед) 
9.40-10.10 
конструирование

10.55-11.15
физическая

культура
(на прогулке)

10 НОД 13 НОД 15 НОД 15 НОД 15  НОД

3.2. Режимные моменты коррекционно-развивающей работы учителя-
дефектолога

Занятия с детьми проводятся в первую и вторую половину дня, форма проведения 
занятия подгрупповая и индивидуальная.

График работы учителя-дефектолога

День недели Продолжительность рабочего времени
Понедельник 8.00-12.00
Вторник 8.00-12.00
Среда 15.00-19.00
Четверг 8.00-12.00
Пятница 8.00-12.00

Всего 20 часов в неделю.

                 Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога

Понедельник 8.00-8.50 – индивидуальная коррекционная работа
8.50-9.20 – развитие речи (6-7 лет)
9.25-10.45 – развитие речи (5-6 лет)
10.10-10.40 – РЭМП (6-7 лет)
10.40-12.00 - индивидуальная коррекционная работа 

Вторник 8.00-8.50 – индивидуальная коррекционная работа
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8.50-9.15 – РЭМП (5-6 лет)
9.30-10.00 - развитие речи (6-7 лет)
10.10-10.40 – ФЦКМ РК (6-7 лет)
11.00-12.00 – индивидуальная коррекционная работа

Среда 15.00-18.00 - индивидуальная коррекционная работа
18.00-19.00  –  консультативно-просветительская  работа  с
родителями

Четверг 8.00-8.50 - индивидуальная коррекционная работа
8.50-9.15 – развитие речи (5-6 лет)
9.15-12.00 - индивидуальная коррекционная работа

Пятница 8.00-8.50 - индивидуальная коррекционная работа
8.50-9.20 – развитие речи (6-7 лет)
9.25-9.45 - ФЦКМ РК (5-6 лет)
9.45-12.00 - индивидуальная коррекционная работа

Работа с детьми – 19 час.
Работа с родителями – 1 час.

3.3. Материально-технические условия: оснащение кабинета
Кабинет  специалиста  имеет  зональную  структуру.  В  нем  можно  выделить

несколько основных центров:
 – центр методического, дидактического и игрового сопровождения;
 – информационный центр для педагогов и родителей; 
– центр для индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий; 
С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в

нем содержатся: 
1.Документы: 
–  инструктивно-нормативные  документы  (законы,  постановления,  положения,

концепции);
 – журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми; 
– журнал консультаций; 
– протоколы психолого-педагогического обследования ребенка; 
– годовой план работы;
 – рабочая программа; 
– график работы 
– циклограмма работы,
 –  тетрадь  взаимосвязи  работы  учителя-дефектолога  с  воспитателями  группы

компенсирующей направленности детей с ЗПР . 
2.  Диагностический  материал  (материал  для  обследования  речи  и  интеллекта,

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки).
 3.  Материал  для  проведения  консультаций  (материал  по  работе  с  родителями,

воспитателями,  педагогами:  статьи,  наглядность,  планирование,  материал  из  журналов,
книг и т.д.). 

4. Методический раздел 
– взаимосвязь с ПМПК;
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 – «копилка» учителя-дефектолога (материал из опыта работы: доклады, конспекты
занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные карты, программы,
комплексы упражнений, игры и т.д.); 

– альбомы на лексические темы; 
– методическая литература - библиотека. 
5.  Наглядно-дидактический  материал.  Наглядно-дидактические  материалы  и

пособия, сгруппированные по блокам: 
Коррекция и развитие психомоторных функций: 
– сортировщики, игрушки со вставными деталями, пирамидки; 
–  наборы объемных форм различных  цветов  и  размеров;  -  бусы и цепочки  для

сборки, шнуровки, мозаики; 
– конструкторы; 
Коррекция эмоциональной сферы: 
– комплект игрушек, куклы разные; 
– кукольный домик; 
– музыкальные инструменты; 
– игры и пособия на изучение эмоций и мимики. 
Развитие познавательной деятельности: 
– пирамидки с элементами различных форм; 
– доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами;
 – тематические кубики и пазлы, мозаики;
 – наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 
– наборы счетного материала разного вида; 
–  пособия  для изучения  состава  числа,  целого  и  частей,  сравнения  линейных и

объемных величин; 
– предметные и сюжетные тематические картинки; 
– демонстрационный материал для индивидуальных и групповых занятий; 
–  настольные  конструкторы  из  различных  материалов  с  различными  видами

крепления. Формирование высших психических функций: 
– бусы с элементами разных форм, цветов и размеров; 
– набор составных картинок с различными признаками; 
– лото;
 – логические игры с прозрачными карточками и возможностью самопроверки; 
– логические пазлы; 
Развитие коммуникативной деятельности: 
– игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для совместных игр; 
– домино различное; 
– лото различное; 
– наборы для театрализованной деятельности. 

5. Оборудование. 
– предметы для развития перцептивных действий, предметы для развития сенсорной

сферы, реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета,
величины, подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой,
окружающим, действиями людей; 

–  набор  предметов-орудий:  удочка;  матрешки  трех-пятиместные;  машины;
пластмассовые,  прищепки  различной  величины  и  основа  для  них  (контур  елки,  круг
солнце, основа туловища для бабочки, корзинка) и др. интерактивное оборудование для
развития внимания, восприятия, памяти и мышления. 

– набор сюжетных и дидактических игрушек и картинок: картинки с изображением
различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал,
отражающий  эмоциональный,  бытовой,  социальный,  игровой  опыт  детей;  настольные
театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам. 
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– шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия; 
- оборудование для сенсорной интеграции (массажные мячики и др.); 
– визуальное расписание. 
6. Мебель. 
–  шкафы,  стеллажи  или  полки  в  достаточном  количестве  для  наглядных  пособий,

дидактических игр и методической литературы; 
– столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей; 
– зеркало, расположенное на уровне роста детей; 
7. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 
Кабинет  оснащен компьютером и выходом в сеть  интернет,  что  позволяет  активно

использовать  ИКТ  и  формировать  в  течение  года  интерактивное  образовательное
пространство.

 3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Важнейшим  условием  реализации  рабочей  учебной  программы  является  создание

развивающей  и  эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.
Пребывание  в  детском  саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные
ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 
-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения

детей к сверстникам, взрослым; 
-развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и

ответственности); 
-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

 Адекватная  организация  образовательной  среды  стимулирует  развитие
уверенности  в  себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,
формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность  к  сотрудничеству  и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности. 

3.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной
среды для самовыражения воспитанника 

Основной задачей является обеспечение условий для оптимального развития детей,
в том числе - детей с задержкой психического развитии. Важнейшим является создание
благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи,
так и в условиях дошкольного учреждения. 

В  кабинете  создана  предметная  среда  с  корригирующим,  развивающим  и
оздоравливающим  компонентами,  систематизировано  научно-методическое
сопровождение  образовательного  процесса,  ведётся  соответствующая  документация,
функционирует информативный блок для педагогов и родителей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1)  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания  (в  том числе техническими),  соответствующими материалами,  в  том числе
расходным  игровым  (в  соответствии  со  спецификой  Программы).  Организация
образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов  оборудования  и  инвентаря
обеспечивают: 

-игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование с доступными детям материалами,  в том числе с
водой);  -двигательную активность,  в  том числе  развитие  крупной и мелкой моторики,
физминутки, подвижные игры малой и средней активности; 

-эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением; -возможность самовыражения детей. 
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2)  Трансформируемость  пространства  прослеживается  в  изменении  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)  Полифункциональность  материалов  отражается  в  применении  различных
составляющих предметной среды, например,  детской мебели, мягких модулей,  ширм и
т.д.;  а  также  наличие  полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности. 

4)  Вариативность  среды  отражается  в  наличии  различных  пространств  (зон),  а
также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей. 

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, в том числе детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;  а  также  исправность  и
сохранность материалов и оборудования. 

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

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Для  успешной  реализации  Программы  должны  быть  обеспечены  следующие

психолого-педагогические условия: 
–  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и

поддержка их положительной самооценки,  уверенности в собственных возможностях и
способностях; 

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития; 

–  поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

–  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них
видах деятельности; 

–  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения; 

– защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
– поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность; развивающая предметно-пространственная среда: 

– содержательно-насыщенная; 
– трансформируемая; 
– полифункциональная; 
– вариативная; – доступная; 
– безопасная. социальная ситуация развития ребенка:
 – обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с

каждым  ребенком;  уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и
потребностям;

– поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание
условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей;
недирективную помощь детям,  поддержку  детской  инициативы и самостоятельности  в
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разных видах  деятельности  (игровой,  исследовательской,  проектной,  познавательной  и
т.д.); 

– установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к  разным  национально-культурным,  религиозным  общностям  и  социальным  слоям,  а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации
со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более  опытными  сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной
деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого  ребенка),  через:  создание
условий  для  овладения  культурными  средствами  деятельности;  организацию  видов
деятельности,  способствующих  развитию  мышления,  речи,  общения,  воображения  и
детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития
детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства; оценку индивидуального развития детей; взаимодействие с родителями
(законными  представителями)  по  вопросам  образования  ребенка,  непосредственного
вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и
поддержки образовательных инициатив семьи.

3.6.  Обеспеченность  методическими  материалами,  средствами  обучения  и
воспитания

Список литературы, используемой в работе учителем-дефектологом
1. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Диагностическая      карта
ФИО ребенка                                                                                  Возраст:___________  
Группа:                                                                                 Дата исследования:________ 

ВОСПРИЯТИЕ (цвет, форма, величина, пространственные отношения,
время)

Название методики, ход исследования, оценка
результатов

Виды и
количест

во
помощи

Баллы

Начало года Конец года

Методика: Раскрась предметы (разработка   Л.Ф. 
Фатиховой)

Ход исследования

Ребенку  предлагается  карточка  с  контурными
изображениями предметов  и  цветные  карандаши.
Инструкция:  «Художник  нарисовал разные предметы, но
раскрасить их забыл. Помоги художнику. Раскрась
картинки».
После раскрашивания ребенка спрашивают, каким цветом он
раскрасил предметы.
Оценка результатов

I уровень – ребенок не принимает задачу, совершает
неадекватные действия, например, рисует карандашами вне
контура или др. (0 баллов).
II уровень – ребенок принимает задачу, но закрашивает
предметы несоответственно, цвета назвать не  может (0
баллов).
III уровень – ребенок выполняет задание, но с ошибками,
например,  неправильно  закрашивает  1-2  предмета,  может
правильно назвать некоторые цвета (2 балла).
IV уровень    –    ребенок    выполняет    задание    без
ошибок, т.е. раскрашивает предметы соответственно, может
назвать все цвета (3 балла).
Примечание: если ребенок раскрашивает яблоко желтым или
зеленым цветом, лист дерева – желтым или красным цветом
и  т.п.,  но при этом правильно называет цвета, которые
использовал, выполнение задания оценивается как верное.

Виды помощи

1. При выполнении задания на I уровне экспериментатор еще
раз  повторяет  инструкцию,  делая  ее  более  развернутой  и
сопровождая указательными жестами.
2. При выполнении задания с ошибками (II и III уровни)
экспериментатор говорит: «Неправильно, подумай еще».
3. Если предыдущий вариант помощи не возымел действия,
экспериментатор  показывает  карточку  с  аналогичными,  но
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уже раскрашенными предметами, просит назвать предметы и
их цвет на данной картинке и снова предлагает раскрасить
предметы на карточке с их контурными изображениями, но
уже с опорой на карточку с раскрашенными предметами.
4. Экспериментатор организует с ребенком совместную
деятельность по закрашиванию, сопровождая процесс
деятельности речью с отражением цвета закрашиваемых
предметов, после чего снова просит ребенка показать
предмет  определенного  цвета:  «Покажи  предмет  красного
цвета… синего цвета…».
За каждый вид помощи оценка снижается на 0,5 балла.

Методика: Закрашивание фигур (автор Л.Ф. Фатиховой)

Ход исследования

Ребенку  поочередно  предъявляются  бланки  с  заданием.
Сначала предъявляется  бланк  с  изображением  большого  и
маленького  круга  и дается  инструкция:  «Посмотри,  на  эти
круги. Большой круг закрась красным цветом, а маленький –
синим».
После  того  как  ребенок  завершил  закрашивание  первого
бланка, ему предъявляется следующий бланк с изображением
квадратов и инструкция: «А теперь также закрась эти
квадраты». Затем предоставляется бланк с треугольниками.
Таким образом, материал, которым оперирует испытуемый,
изменяется от задания к заданию (вводятся новые
геометрические формы), однако принцип их закрашивания
остается прежним, что позволяет выявить возможности
переноса действия на новый геометрический материал.
Виды помощи

1. Если ребенок не принимает задачу, поставленную
экспериментатором, инструкция уточняется, например:
«Найди сначала большой круг (квадрат, треугольник) и
закрась его вот этим, красным, карандашом
(экспериментатор указывает на карандаш соответствующего
цвета)…, а теперь найди маленький круг и закрась его вот
этим синим карандашом».
2. Если  ребенок  начинает  неправильно  закрашивать
фигуры, экспериментатор останавливает ребенка и дает
сигнал о неадекватности выполнения задания:
«Неправильно, подумай еще»;
3. Экспериментатор просит ребенка показать фигуру
определенного размера: «Покажи большой круг, покажи
маленький  круг»,  затем  снова  повторяет  первоначальную
инструкцию.
4. В случае если ребенок не может показать разные по
величине фигуры, экспериментатор показывает их сам, затем
инструкция повторяется.
5.Если ребенок не может осуществить перенос действия на
новый материал (закрасить бланк №№ 2 и 3) без
развернутой инструкции,  инструкция  дается  в  развернутом
виде, как при предоставлении бланка № 1.
Данные виды помощи при необходимости предлагаются во
всех трех сериях.
Оценка результатов

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет задание
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(закрашивает фигуры на всех трех бланках) в соответствии с
инструкцией, может осуществить перенос действия на новый
материал.
2 балла – ребенок выполняет задание в соответствии с
инструкцией,  но  ему  при  закрашивании  каждого  бланка
нужен  повтор инструкции,  т.е.  затруднены  возможности
переноса, в связи с этим необходим вид помощи № 5.
1  балл  –  для  правильного  выполнения  задания  ребенку
нужны дополнительные указания, подсказы (виды помощи №
№ 1-4).
0 баллов – ребенок не способен к выполнению задания, даже
в условиях представления помощи.

Методика: Изучение восприятия формы (разработка Л.Ф. 
Фатиховой)

Ход исследования

Исследование состоит из двух серий.
Первая серия

Ребенку предлагается карточка с сюжетным схематическим
изображением  (дом,  дерево,  кошка).  Инструкция:
«Посмотри,  какая интересная  картинка!  Что  ты  на  ней
видишь? Найди и назови фигуры, из которых составлена эта
картинка. Из чего составлен дом? Собака? Дерево?».
Виды помощи

1. Если ребенок не понимает инструкцию, экспериментатор
повторяет инструкцию, делая ее более развернутой;
2. Экспериментатор доводит до сознания ребенка
неадекватность решения: «Неправильно, подумай еще»;
3. Экспериментатор дает более развернутую инструкцию,
предлагает ребенку использовать тактильный анализатор
(обводить контуры фигур пальцем), указывает на элементы
изображенных предметов и спрашивает:  «Это что у  кошки
(голова)? Какой она формы (круглая)…?»;
4. Экспериментатор сам под наблюдением ребенка
начинает называть форму элементов изображения, обводя
фигуры пальцем:  «Это  дом,  он  состоит  из  квадрата,
треугольника…». Затем экспериментатор предлагает
продолжить работу ребенку.  При  этом  указания
направляющего характера, типа вопросов, остаются.
Вторая серия

Ребенку предъявляется следующая карточка со схематичным
изображением девочки и плоскостные геометрические
фигуры. 
Инструкция: «Посмотри на эту картинку. Нравится она тебе?
Что здесь нарисовано? А теперь составь из этих фигур такую
же картинку».  После  конструирования экспериментатор
просит  назвать геометрические фигуры, из которых
построена картинка.
Виды помощи:

1. Если ребенок не понимает инструкцию, экспериментатор
повторяет инструкцию, делая ее более развернутой.
2. Экспериментатор доводит до сознания ребенка
неадекватность решения: «Неправильно, подумай еще».
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3. Экспериментатор с помощью наводящих вопросов,
указательных жестов подводит ребенка к выделению
геометрических форм на образце, а затем предлагает
ребенку построить картинку, используя прием
примеривания.
4. Экспериментатор, используя примеривание, начинает
строить  картинку,  комментируя  все  свои  действия,  затем
предлагает ребенку продолжить работу.
Оценка результатов
Правильное выполнение задания каждой серии оценивается
в  3  балла.  За  каждый  вид  помощи  оценка  за  серию
уменьшается на 0,5 балла.

Методика: Подбери фигуру к предмету 
(модифицированный вариант методики Л.А. Венгера)

Ход исследования

Перед ребенком выкладываются эталоны форм и дается
инструкция: «Нужно разложить подходящие к фигуркам
картинки. Вот так (на примере двух картинок
демонстрируется принцип группировки)». Далее ребенку
посредством жестов предлагается   продолжить работу
самостоятельно.
Серии предъявляются последовательно.
Оценка результатов

I уровень – ребенок не понимает инструкцию, не
выполняет задание либо нецеленаправленно манипулирует
картинками. 0
II уровень – ребенок понимает инструкцию, однако
неверно соотносит предметные изображения с эталонами их
форм, допускает ошибки. 0
III уровень  –  ребенок  выполняет  задание  полностью
правильно, используя метод проб, т.е. действует  путем
наложения. 2
IV уровень  –  безошибочное  зрительное  соотнесение
ребенком предметных изображений с эталонами их форм. 3
Виды помощи

1. Если ребенок действует соответственно I уровню 
выполнения, инструкция дается в более развернутой форме, 
содержание задания уточняется, сопровождается 
выраженными жестами: «К кругу нужно положить предметы 
круглой формы (экспериментатор обводит эталон рукой), к 
квадрату – квадратной ...».
2. При регистрации II уровня выполнения задания, ребенку 
говорят: «Неправильно, подумай еще».
3. Испытуемому предлагают наложить эталон на 
изображение, т.е. «примерить» фигуру-эталон к 
предметным изображениям. При этом функцию 
примеривания на двух картинках выполняет 
экспериментатор, затем предлагает сделать то же самое 
ребенку.
4. Испытуемому показывают, как проводить приложение, 
т.е. обучают, после чего предлагают продолжить 
примеривание  самостоятельно.
Данные виды помощи могут предъявляться в каждой серии в
зависимости от того, врабатывается ребенок в задание или
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нет.
За безошибочное выполнение задания на уровне зрительного
соотнесения оценка – 3 балла. Таким образом, максимальная
сумма баллов по трем сериям составит 9 баллов.
Использование проб уменьшает эту оценку на 0,5 балла.
Количество предъявляемой помощи также снижает балл
оценивания – каждый вид помощи уменьшает сумму баллов
на 0,5 балла.

Методика: Разрезные картинки (модифицированный  
вариант)

Ход исследования

Ребенку  последовательно  предлагаются  для  складывания
части разрезанных  картинок.  Части  выкладываются  перед
ребенком в таком порядке, чтобы их нужно было не просто
сдвинуть, а предварительно придать им нужное положение.
Во всех случаях фигуры, которые должен сложить ребенок,
не  называются.  Предлагается  инструкция жестовая и
словесная: «Сложи эти части, посмотри, что у тебя
получится, какая картинка».
Оценка результатов

I уровень – действия ребенка по складыванию картинки
носят    непродуктивный хаотичный характер. 
II уровень – ребенок складывает картинку, активно 
пользуясь методом проб. 
III уровень – ребенок собирает картинку, действуя 
на уровне зрительного соотнесения. 
Виды помощи

1. Демонстрация конечного результата (соответствующей
цельной картинки) с целью актуализации зрительного
образа.
2. Применение трафарета (накладывание деталей картинки
на цельную картинку), позволяющего зафиксировать процесс
складывания частей изображения.
3. Предъявление частей разрезанных фигур в ракурсе, не
требующем их переориентации в пространстве.
Если ребенок действует с помощью зрительного соотнесения
и адекватно выполняет задание на сложение частей картинки
в целое, его результат оценивается в зависимости от того, из
скольких  частей состоит разрезанная картинка: сложенная
картинка из 2 частей оценивается в 2 балла, из 3 – в 3 балла,
из  4  –  в  4  балла,  из  5  –  в  5 баллов, из 6 – в 6 баллов.
Максимальное количество баллов за сложение всех картинок
–  20  баллов.  В  случае  использования  проб результат
выполнения снижается на 0,5 балла, использование помощи
экспериментатора также уменьшает результат на 0,5 балла за
каждый вид помощи.

МЫШЛЕНИЕ
Название методики, ход исследования, оценка

результатов
Виды и

количест
во

помощи

Баллы

Начало года Конец года

Методика: Сложи круг (разработка Л.Ф. Фатиховой)
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Ход исследования

Задание состоит в том, что, глядя на лежащий перед глазами
круг,  являющийся  образцом,  испытуемый  должен  сложить
такую же фигуру сначала из двух частей, (2 круга), затем из
трех (2 круга),  из четырех (2 круга),  из пяти (2 круга),  из
шести (2 круга). Все круги предъявляются последовательно.
Круг 2а используется для объяснения задания и при
подсчете баллов не учитывается.
Оценка результатов

I уровень  –  испытуемый не  понимает  стоящей перед ним
задачи, не осмысливает инструкцию, хаотично манипулирует
частями фигуры либо вообще не приступает к выполнению
задания.
II уровень – испытуемый понимает инструкцию и пытается
сложить фигуру, однако действует непродуктивно,
применяет нерациональные приемы при решении стоящей
перед ним задачи.
III уровень – ребенок выполняет задание адекватно
поставленной  задаче,  при  этом  он  действует  в  наглядно-
действенном плане, применяя метод проб.
IV уровень  –  ребенок  выполняет  задание  на  уровне
зрительного соотнесения.
Если  на  каком-то  этапе  эксперимента  задание  оказывается
для ребенка  непосильным,  он  показывает  I  или  II  уровни
выполнения, ему последовательно предлагаются следующие
виды помощи:
1. При первом уровне выполнения задания инструкция
уточняется, сопровождается жестами.
2. При  втором  уровне  выполнения  дается  сигнал  о
неверном выполнении задания:  «Неправильно, подумай
еще».
3.  Ребенку предъявляется круг-трафарет, разделенный
линиями на 2, 3, 4, 5, 6 частей таким образом, чтобы
изображенные части соответствовали тем деталям, которые
предъявляются испытуемому. При этом виде помощи
ребенку предлагается сложить круг, ориентируясь на
зрительное соотнесение, т.е. не разрешается  накладывать
части разрезного круга на круг- трафарет.
4. В  тех  случаях,  когда  предъявление  расчерченного
образца не способствует успешному выполнению задания,
ребенку

предлагают  наложить  имеющиеся  у  него  части  круга  на
соответствующие им части круга-трафарета, т.е. выполнить
задание, прибегая к наглядно-действенному мышлению.
Затем испытуемый должен из тех же частей составить круг
вне круга-трафарета.

5.В ситуации неуспеха ребенка при использовании
предыдущих видов помощи экспериментатор сам
накладывает  части  на  образец,  затем  побуждает  к  этому
ребенка, после чего ребенок должен сам сложить круг.
Оценка результатов

Оценка производится исходя из уровня сложности и
необычности, разреза для ребенка. Круг 2а не оценивается,
так  как имеет  обучающую  цель,  способствует  пониманию
ребенком  смысла задания,  позволяет  ему  вработаться  в
процесс  деятельности.  Задание 2б  оценивается  в  1  балл.
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Круги 3а, 4а,  5а,  6а имеют привычный для ребенка разрез,
выполнение этих заданий оценивается в 2 балла. Круги 3б,
4б, 5б, 6б более сложны для синтезирования, их выполнение
оценивается в 3 балла.
Таким образом, максимальное количество баллов
составляет 21 балл. Если испытуемый действовал на основе
зрительного соотнесения,  количество  баллов  не
уменьшается.  Использование  проб уменьшает результат за
каждый синтезированный круг на 0,5 балла.
За каждый из видов помощи количество баллов за круг также
уменьшается на 0,5 балла. Когда ни один из видов помощи
не приводит к положительному результату, работа ребенка
оценивается в   0 баллов.

2б________3а_________3б_________4а_________4б________

_5а_________5б_______6а________6б______

Методика: Группировка предметов (модифицированная 
методика У.В. Ульенковой)

Ход исследования

Ребенку     предлагают     16     карточек     и     дают
следующую
инструкцию: «Посмотри на эти карточки, разложи их в
четыре ряда
так,  чтобы карточки подходили друг  к  другу,  и  их можно
было назвать   одним словом».
После  выполнения  первой  части  задания  ребенку
предлагается вторая: из четырех рядов сделать два, но так,
чтобы в каждом картинки  были  про  одно  и  то  же,  и  их
можно было назвать одним словом.
Выполняя  задание,  ребенок  должен  сначала  сделать
обобщение через  родовое  понятие  второй,  а  затем третьей
степени обобщенности. И в том и в другом случае он должен
объяснить свои действия и ответы.
Оценка результатов

За  каждую  часть  задания,  выполненную  без  ошибок  и
помощи, ребенку  начисляется  по  2  балла.  Максимальная
оценка за выполнение двух частей методики – 4 балла.
Виды помощи

1. Экспериментатор указывает ребенку на неадекватность

найденного решения: «Неправильно, подумай еще»
(стимулирующая помощь).

2. Экспериментатор  задает  наводящие  вопросы  ребенку

для выявления функциональных особенностей предметов,
подлежащих классификации, например, «Что делает
ворона? Покажи того, кто летает. Кто плавает? и т.п.
(направляющая помощь). После этого ребенку снова
предлагают сгруппировать предметы.

3. Экспериментатор сам начинает процесс классификации,

сопровождая свои действия объяснениями. Затем
предлагает ребенку продолжить работу по группировке
(обучающая помощь).
Аналогичные виды помощи и в той же последовательности
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предлагаются при выполнении второй части задания. В
случае нецелесообразности предъявления первый вид
помощи опускается.
Каждый вид помощи уменьшает оценку на 0,5 балла.

Методика: Исключение не подходящих к 
группе предметов (модифицированный 
вариант)

Ход исследования

На каждой из таблиц изображено по четыре предмета, один
из которых существенно отличается от остальных. Перед
ребенком кладут таблицу и говорят: «Рассмотри таблицу. На
ней четыре предмета. Три предмета похожи между собой. Их
можно назвать, одним словом. Четвертый предмет к ним не
подходит. Назови (покажи) неподходящий предмет». Чтобы
понять, действительно ли за исключением предмета стоит
верное обоснование, задается вопрос:
«Почему ты считаешь, что это лишнее (это не подходит)?».

Оценка результатов

I. Уровень – полное непонимание ребенком инструкции и 
стоящей перед ним задачи (0)
II. Уровень – понимание ребенком поставленной перед ним 
цели, однако неверный выбор основания обобщения либо 
внешне правильное исключение, но неадекватное 
обоснование объединения объектов в одну группу при 
поиске лишнего (0)

III. Уровень – содержательное обобщение объектов (по 
функциональным признакам), сопровождающееся 
обоснованием своего выбора для объединения объектов (2 
балла)

Виды помощи

1. При первом уровне выполнения уточнение инструкции
экспериментатор дает более подробное разъяснение хода
решения:  «Посмотри на таблицу.  На ней четыре предмета.
Три из них  одинаковые. Один к ним не подходит.  Покажи
этот предмет. Скажи, чем он отличается от остальных»;

2. При втором уровне выполнения задания ребенка
просят назвать объекты, изображенные на таблице (в случае
затруднения ребенка экспериментатор называет объекты
таблицы сам), после этого ребенка снова просят назвать
неподходящий предмет;

3. Экспериментатор побуждает ребенка с помощью
наводящих вопросов к выделению функциональных
признаков  или  отнесению  объектов  к  какой-либо  группе.
Далее  испытуемого  снова  просят  выделить  неподходящий
предмет.

Максимальное количество баллов за выполнение 10 серий
методики составляет 20 баллов. За каждый предъявляемый
вид помощи от общего количества баллов отнимается 0,5
балла.

1_______2________3________4________5________6________
7_______8_______9_______10______
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Методика: Установление причинно-следственной связи 
между событиями (разработка Л.Ф. Фатиховой)

Ход исследования

Экспериментатор располагает перед ребенком пару
сериационных картинок и говорит: «Внимательно посмотри
на эти картинки. Они связаны между собой. Скажи, чем они
связаны, что случилось и почему. Что было сначала? А что
случилось потом?».
Серии предъявляются последовательно.
Виды помощи

1. Если ребенок неправильно установил причинно-
следственную связь между событиями, изображенными на
картинке, экспериментатор дает ему возможность
откорректировать свой ответ: «Неправильно, подумай еще».
2. Экспериментатор задает вопросы по содержанию каждой
картинки  (что  изображено  на  картинках,  чем  похожи
картинки, что  между ними  общего  и  т.п.).  После  того,  как
ребенок  ответил на все вопросы, экспериментатор снова
дает задание на установление причинно-следственной связи
между событиями, изображенными на картинке.
3. Экспериментатор сам отвечает на поставленные вопросы,
после чего снова дает задание на выявление причинно-
следственной связи.
4. Психолог выделяет причину, а ребенок должен назвать
следствие.
Вопросы к первой серии картинок:

1. Что изображено на этой картинке (экспериментатор
указывает на картинку № 1)? Что сделала эта девочка?
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

2. А на этой картинке что нарисовано (указывает на
картинку  № 2)? Что делают девочки? Почему одна из
девочек плачет?
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

3. Скажи,  чем картинки  связаны,  что  случилось  и  почему.
Что было сначала, а что потом?
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

Вопросы ко второй серии картинок:

1. Что изображено на этой картинке (экспериментатор
указывает на картинку № 1)? Что делает этот мальчик?
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

2. А на этой картинке что нарисовано (указывает на
картинку № 2)? Кому мальчик показал рыбу? Почему мама
удивилась?
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_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

3. Скажи, как картинки связаны, что между ними общего?
Что было сначала, а что потом?
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

Вопросы к третьей серии картинок:

1. Что изображено на этой картинке (экспериментатор
указывает на картинку № 1)? Что делают мальчики? Для чего
им  нужен сачок?
_____________________________________________________
____________________________________________________
2. А на этой картинке что нарисовано (указывает на
картинку № 2)? Кого поймали мальчики?
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

3. Скажи, как картинки связаны, что между ними общего?
Что было сначала, а что потом?
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____

Оценка результатов

Каждая серия оценивается отдельно.
4  балла  (высокий  уровень)  –  ребенок  полностью
самостоятельно выполняет задание на установление
причинно-следственных связей.
3 балла (средний уровень) – для установления причинно-
следственной связи ребенку требуется первый вид помощи –
указание экспериментатором на ошибку.
2 балла (уровень ниже среднего) – ребенку требуется второй
вид помощи для выполнения задания.
1 балл (низкий уровень) – ребенок способен выполнить 
задание только в случае применения третьего и (или 
четвертого) вида помощи. 0 баллов (очень низкий уровень) –
ни один из видов помощи не
привел к правильному выполнению задания ребенком.
Баллы по каждой серии суммируются. Таким образом,
максимальная сумма баллов по трем сериям данной
методики составляет 12 баллов.

Методика: Сказка.  Понимание  скрытого  смысла
(разработка Л.Ф. Фатиховой) 

Ход исследования

Ребенку  предъявляется  картинка  с  изображением  сюжета
какой- либо  сказки  (например  «Волк  и  заяц»)  и  читается
отрывок  из  текста сказки или полный текст сказки (в
зависимости от длины сказки, уровня ее сложности).  Затем
идет  беседа  по  прослушанной  сказке,  при этом картинка
находится в поле зрения ребенка.
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Вопросы:

V 1. О чем эта сказка? 
_____________________________________________________
________________________________________
2. Кто самый главный герой в этой сказке?

_____________________________________________________

_____________________

2. 3.  Какие чувства испытывал заяц, когда совершал свой
поступок? Какие чувства испытывал волк? А лиса?

3. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____

4. 4. Какой характер у волка, лисы, зайца?
5. _____________________________________________________

_____________________________________________________
_____

6. 5.  Какой герой сказки тебе больше всего понравился?
Почему? Кем бы ты хотел быть в этой сказке: волком, лисой
или зайцем?

7. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____

8. 6.  Какой герой тебе не понравился? Почему? Как бы ты
поступил на его месте?

9. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____

10. 7. Как ты думаешь, к чему может привести такое поведение
волка?

11. _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____

Виды помощи

a. 1. Если ребенок не может ответить на вопросы методики, ему
задаются наводящие вопросы.

b. 2. Если ребенок затрудняется в вербализации соих 
представлений о поступках и чувствах героев, ему 
предъявляются карточки третьего набора с изображением 
лиц, выражающих те или иные эмоции, и предлагается 
указать на карточку с изображением той эмоции, которую, по
его мнению, испытывает тот или иной герой сказки

12. 3.  Если ребенок затрудняется в воспроизведении сюжета
сказки,  экспериментатор  напоминает  сюжет,  указывает  на
соответствующие сюжетные картинки, после чего снова
задает вопросы по содержанию сказки.
Оценка результатов

4 балла (высокий уровень) – ребенок отвечает на вопрос,
улавливает скрытый смысл сказки и правильно
интерпретирует поступки  героев,  адекватно  определяет
чувства,  переживаемые ими, способен к адекватной оценке
поступков героев.
3  балла  (средний  уровень)  –  в  ответах  ребенка  есть
неточности, чаще всего ребенок интерпретирует поступки и
чувства героев исходя из конкретных ситуаций, пережитых
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им самим, рассуждениям ребенка присущ инфантилизм.
2 балла (уровень ниже среднего) – ребенок может уловить
смысл сказки и назвать некоторые эмоциональные состояния
героев сказки при наводящих  вопросах  и подсказах
экспериментатора.
1  балл  (низкий  уровень)  –  ребенок  не  может  объяснить
поступки героев, правильно подставляет карточки с
изображением соответствующих эмоциональных состояний,
но не всегда может назвать их.
0  баллов  (очень  низкий  уровень)  –  ребенок  не  может
выполнить задание даже в условиях предъявления помощи,
не идентифицирует изображения эмоциональных состояний
на картинках с эмоциями героев сказки.

Текст сказки «Волк и заяц»

Попал волк в глубокую яму и не может выбраться, совсем из
сил выбился. Пробегал заяц, увидел в яме волка, вытянул его
оттуда, в волк говорит:

- Ох и проголодался я, сидя в яме. Вот тебя заяц я и съем.

-Я  же  тебя  спас,  а  ты  хочешь  меня  съесть.  Это
несправедливо.

-Несправедливо, чтобы волки зайцев не ели. 

А в ту пору проходила мимо лиса и говорит:

-  А  вы  жребий  бросьте,  или  вот  что  –  кто  первый
перепрыгнет яму, тот и прав.

Заяц разбежался и перепрыгнул, а волк прыгнул и плюхнулся
в яму.

ПАМЯТЬ (зрительная, отсроченная, слуховая)

Название методики, ход
исследования, оценка результатов

Виды и
количес

тво
помощи

Баллы

Начало 
года

Конец 
года

Методика: Опосредованное запоминание 
(модифицированный вариант методики А.Н. Леонтьева)
Ход исследования

С участием ребенка разложить на столе карточки, уточнить,
знакомы ли ему наиболее трудные из них. Затем дать
инструкцию:
«Сейчас ты будешь запоминать слова. Я буду говорить тебе
слово,  а ты,  чтобы  легче  было  его  запомнить,  будешь
выбирать  какую-нибудь картинку,  но  такую,  которая
поможет тебе  вспомнить это слово. Я тебе буду говорить
слова, а здесь можно найти такую картинку, которая сможет
напомнить  тебе  это  слово».  Первым  предъявляется слово
«школа».
Виды помощи

1. Если ребенок в течение 15 секунд не начинает работу,
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возможно, не понимая инструкции, она предъявляется
повторно в уточненном варианте: «Тебе надо запомнить
слово «школа». Посмотри внимательно, какая карточка
сможет напомнить тебе про школу».

2. Если выбор в течение 30 секунд не произведен,
экспериментатор еще раз говорит: «Подумай, какая
карточка сможет тебе напомнить слово «школа».

3. Если ребенок не может сделать выбор в течение одной
минуты, то ему дается урок на примере слова «школа» –
экспериментатор берет карточку с изображением костра
и поясняет: «Видишь, здесь нарисован портфель, с ним
ученики ходят в школу. Картинка с портфелем и напомнит
тебе слово «школа».

Затем последовательно предъявляются следующие слова. На
выбор  карточки  отводится  до  одной  минуты.  Если  за  это
время выбор не произведен, то ребенку предъявляются те же
виды помощи, что и при слове «школа».
После  выбора  каждой  карточки  необходимо  спрашивать
ребенка объяснение связи: «Как тебе эта карточка
напоминает про слово…?».
По окончании выбора карточек к каждому слову
экспериментатор просит ребенка рассмотреть карточки и
назвать слова, которые он запомнил.
Оценка результатов

За каждое правильно воспроизведенное слово при
самостоятельном выборе карточки начисляется по 2 балла.
Таким образом, максимальная оценка за выполнение задания
– 10 баллов.
Каждый вид помощи уменьшает оценку за воспроизведенное
слово на 0,5 балла. Если все предъявленные виды помощи
не повлияли на результат выполнения задания, оценка – 0
баллов.

Стимульные
слова

Выбранная
картинка Объяснение  выбора

Школа

Обед

Утро

Красота

Прогулка

ВНИМАНИЕ
Название методики, ход исследования, оценка

результатов
Виды и

количеств
о помощи

Баллы

Начало года Конец года

Методика: Чего не стало (модифицированная методика 
С.Д. Забрамной)
Ход исследования

Перед  ребенком  раскладываются  картинки  стимульного
ряда,  и дается инструкция: «Посмотри внимательно на эти
картинки и запомни их. Когда ты закроешь глаза, я спрячу
одну картинку, а ты потом ее покажешь и положишь на то
место, на котором она лежала».
После такого предъявления ребенку предъявляется три
картинки, среди  которых находится  одна  из картинок
стимульного ряда (например, карандаш), а две другие
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первоначально не показывались ребенку. Испытуемый
должен найти ту картинку, которая находилась в ряду, и
положить ее на первоначальное место.
Вторая серия проводится аналогично с той разницей, что
вниманию  и  запоминанию  ребенку  предлагается  большее
количество картинок  (пять)  и  инструкция  дается  в  более
свернутом  виде  в  связи  с тем, что  задание  уже  знакомо
испытуемому.
Оценка результатов

1 уровень – ребенок не понимает инструкции, бесцельно 

передвигает картинки, которые были ему предъявлены для 

узнавания, действует неадекватно заданной ситуации, 

например, прикладывает к стимульному ряду   все   

предъявленные   для   узнавания   картинки (0 баллов).

2 уровень – ребенок понимает инструкцию, однако делает 

неправильный выбор (0 баллов).

3 уровень – ребенок выбирает нужную картинку, однако 

располагает ее не на первоначальном ее месте в ряду (2 

балла).

4 уровень – ребенок выполняет задание полностью 

правильно: находит нужную картинку и кладет ее на ту 

позицию в ряду, на которой она находилась первоначально 

(3 балла).

Если испытуемый выполняет задание на первом или втором
уровнях, предъявляются различные виды помощи.
1. При  первом  уровне  выполнения  дается  более

развернутая и поясняющая инструкция.
2. При втором уровне выполнения ребенку сигнализируют о

непродуктивности выполнения задания: «Неправильно,
подумай еще». Если и на этом этапе помощи задание
выполняется неверно, предъявляется следующий вид
помощи.

3. Перед ребенком повторно располагают картинки того же
ряда, в той же последовательности и просят назвать все
картинки, при этом помогают ребенку в случае его
затруднения. Далее процедура исследования
повторяется аналогично первоначальному варианту.

4. Экспериментатор сам выполняет задание при
непосредственном  наблюдении  ребенка  за  его
действиями. После этого задание предлагают выполнить
ребенку.

Максимальное количество баллов за выполнение двух серий
– 6 баллов. При предъявлении каждого вида помощи общее
количество баллов по каждой  серии уменьшается на 0,5
балла.

Методика: Что изменилось (модифицированная методика
С.Д. Забрамной)
Ход исследования

Перед ребенком кладут в ряд карточки и предъявляют
следующую  инструкцию:  «Посмотри  внимательно  на  эти
картинки и запомни их. Сейчас ты закроешь глаза, а я какие-
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то картинки перепутаю. Ты положишь картинки так, как они
лежали в самом начале».
Местами меняются только две картинки.
Оценка результатов

1 уровень – ребенок не понимает поставленной перед
ним задачи, хаотично манипулирует  картинками (0
баллов).

2 уровень – ребенок понимает инструкцию, однако
неверно выполняет задание (0 баллов).

3 уровень – ребенок выполняет задание верно  (3
балла).

Виды помощи

1 При I уровне выполнения экспериментального задания
предъявляется  более  подробная  и  поясняющая
инструкция, используются жесты.

2 При II уровне выполнения ребенка оповещают о
неадекватном результате: «Неправильно, подумай еще». В
ситуации повторной ошибки ребенка ему предъявляется
следующий вид помощи.

3 Повторный показ ряда картинок с отражением их в
активной речи ребенка (испытуемого просят назвать
показанные картинки). Далее процедура исследования та
же.

4 При непосредственном наблюдении ребенка все те же
картинки меняются местами и предлагается положить их
на место. Если ни один из предложенных видов помощи не
способствовал правильному выполнению задания,
результат оценивается в 0 баллов.

Максимальное количество баллов за две серии – 4 балла.
Каждый вид помощи уменьшает количество   баллов   в
серии на 0,5 балла.
Примечание

Количество картинок может изменяться произвольно
экспериментатором в зависимости от диагностических задач,
от возраста ребенка и уровня его психического развития.

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Название методики, ход исследования, оценка

результатов
Виды и

количеств
о помощи

Баллы

Начало года Конец года

Методика:  Изучение понимания сохранения 
количества (разработка Л.Ф. Фатиховой)

Ход исследования

Экспериментатор располагает перед ребенком 2 группы

однородных предметов (например, 5  кубиков и 5

пирамидок), расположенных вразброс, т.е.  на  одной

стороне  стола  кучка  из  кубиков,  а  на  другой  –  кучка  из

пирамидок, и говорит: «Посмотри на эти кучки и скажи, чего

больше: кубиков  или  пирамидок  (экспериментатор

сопровождает  инструкцию указательными жестами, чтобы

исключить непонимание инструкции)».
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Виды помощи

1  Если ребенок неправильно ответил на вопрос,

экспериментатор  дает  ему  возможность  откорректировать

свой ответ: «Неправильно, подумай еще».

2 Экспериментатор располагает предметы в линию, но так,

что один из рядов предметов получается длиннее другого и

снова просит сказать, чего больше: кубиков или пирамидок.

3 Экспериментатор предлагает ребенку пересчитать 

предметы в каждой группе, после чего снова спрашивает о 

том, каких предметов больше.

4 Экспериментатор устанавливает 

взаимнооднозначное соответствие групп предметов, 

располагая один предмет (каждый кубик) напротив 

другого (каждой пирамидки), после чего снова задает 

вопрос на сравнение групп предметов.

Оценка результатов

5 баллов – ребенок полностью самостоятельно выполняет
задание, без помощи со стороны экспериментатора и на
уровне зрительного соотнесения (т.е. без перемещения
предметов, без их пересчета) определяя
взаимооднозначность предметных совокупностей.
4 балла – ребенок выполняет задание самостоятельно и без
помощи экспериментатора, но на уровне предметно-
практической деятельности, т.е. или приставляя предметы 2
групп друг к другу, чтобы установить их равенство
(дошкольники), или осуществляя пересчет предметных
совокупностей (дошкольники и младшие школьники).
Данное количество  баллов  ставится  также и в  том случае,
если ребенку понадобился первый вид помощи – указание
на то, что он выполнил задание с ошибкой.
3 балла – ребенок способен выполнить задание при 
применении второго вида помощи.
2 балла – ребенок способен выполнить задание при 
применении третьего вида помощи.
1 балл – ребенку необходим четвертый вил помощи для   
установления взаимооднозначности предметных 
совокупностей.
0 баллов – ни один из видов помощи не привел к 
правильному выполнению задания ребенком.
Методика: Упорядочивание и соотнесение количества с 
цифрой (модифицированный вариант методики И.И. 
Аргинской)

Ход исследования

Исследование состоит из трех серий. Экспериментатор в
беспорядке располагает  круги перед ребенком  и дает
инструкцию:
«Внимательно рассмотри эти круги.  В одних кругах точек
мало,  в других  много.  Сейчас  круги  расположены  в
беспорядке. Подумай и разложи эти круги в ряд по порядку.
Когда будешь искать тот или иной порядок, не забывай, что
на кругах есть точки».
При  успешном  выполнении  действия  упорядочивания  в
прямом порядке можно предложить ребенку упорядочить
совокупности в обратном порядке.
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Виды помощи

1. Если ребенок не принимает поставленную задачу,
производит неспецифические манипуляции с карточками, то
педагог  уточняет  инструкцию,  вводит  в  нее  подсказки,
сопровождает  ее  жестами:  «Карточки  надо  разложить  так,
чтобы на первом месте была карточка,  на которой меньше
всего точек, а в конце надо положить карточку, на которой
больше всего точек».
2.Педагог доводит до сознания ребенка неадекватность
полученного результата: «Неправильно, подумай еще».
3.Педагог предлагает ребенку пересчитать точки на каждой
карточке, а затем повторяет уточненную инструкцию.
4.Педагог сам упорядочивает карточки под наблюдением
ребенка, одновременно комментируя производимые
действия. Затем карточки вновь располагаются в беспорядке,
и задача по их упорядочиванию вновь предлагается ребенку.
Вторая и третья серия проводятся аналогично первой, однако
первичная инструкция несколько сокращается: «А теперь 
расположи по порядку эти карточки».

Если  ребенок  вновь  затрудняется  с  выполнением  задания,
ему предлагаются те же виды помощи, что и в первой серии.
Если  ребенок не принимает задачу, первый вид помощи
опускается, и экспериментатор сразу переходит ко второму
ее  виду,  однако  оценка за этот  вид помощи все равно
снижается.
Оценка результатов

Безошибочное  выполнении  каждой  серии  задания
оценивается  в 3  балла.  Каждый  вид  помощи  уменьшает
результат  оценивания  серии на  0,5  балла.  Затем  баллы по
всем  трем  сериям  суммируются.  Таким образом,
максимальная оценка за выполнение задания без ошибок и
использования помощи составляет 9 баллов.
1  серия__________________________2
серия__________________________________3
серия________________________________

Схема тифлопедагогического обследования ребенка 5-6 лет

Зрительное восприятие

Выявляемые
параметры

Диагностические
задания

Используемый
материал

Уровень
выполнен

ия

Примечания

Цвет С М С М

Различение 
основных цветов 
(красного, 
оранжевого, )

«Положи рядом с 
этой игрушкой такую
же по цвету»

Набор игрушек 
основных цветов 
(красного, жёлтого, 
зеленого, синего), 
коричневого, черного и 
белого. Одновременно 
ребенку предъявляются 
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от 3 до 5 игрушек

Нахождение и 
называние цвета 
окружающих 
предметов и 
предметных 
изображений

«Найди среди 
игрушек мяч (кубик, 
пирамидку) красного
(синего и т.д.) 
цвета»; «Какого 
цвета пирамидка 
(мяч, кубик)?»; 
«Найди одинаковые 
картинки»; «Назови 
цвет игрушки, 
предмета на 
картинке»

Набор одноцветных 
пирамидок (от 3 до 5). 
Предметные картинки 
(от 3 до 5), две из 
которых с одинаковыми 
изображениями

Соотнесение 
предметов с 
цветными и 
контурными 
изображениями

«Подбери к игрушке 
(предмету) цветное, 
контурное 
изображение»

Набор предметных 
(цветных) и контурных 
изображений. 
Одновременно ребенку 
предъявляют от 3 до5 
предметов и предметных 
изображений

Форма

Различение и 
называние 
геометрических 
фигур и 
геометрических 
тел

«Покажи фигуру, 
которую я назову»; 
«Назови фигуры»

Набор геометрических 
фигур (круг, квадрат, 
треугольник, овал, 
прямоугольник) и 
геометрических тел 
(шар, куб, цилиндр). 
Одновременно ребенку 
предъявляют от 3 до 5 
геометрических фигур и 
тел

Нахождение 
предметов 
заданной формы 
в окружающей 
обстановке и в 
изображениях

«Покажи игрушку, 
похожую на квадрат, 
прямоугольник…»

Набор предметов 
соответствующей 
формы, набор 
геометрических 
эталонов. Одновременно 
ребенку предъявляют от 
3 до 5 предметов и 
геометрических 
эталонов.

Соотнесение 
формы 
предметов с 
геометрическими
эталонами

«Найди пару: 
предмет -  фигура»

Величина

Нахождение и 
обозначение в 
речи предметов 
заданной 

«Покажи самую 
длинную (короткую) 
ленту»; «Покажи 
самую широкую 

Набор предметов разной 
величины. 
Одновременно ребенку 
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величины (узкую полоску); 
«Выбери самый 
толстый (тонкий) 
карандаш»; «Покажи 
самую высокую 
(низкую) елочку»; 
«Какой величины 
предмет?»

предъявляют от 3 до 5

Сопоставление 
предметов по 
величине

«Положи 
треугольники от 
самого большого до 
самого маленького»

Набор треугольников 
разной величины (3-5)

Восприятие изображений

 Сюжетных с 
одноплановой 
перспективой;

 Сюжетных с 
двухплановой 
перспективой.

«Что нарисовано на 
картинке?»; «Кто 
ближе? Кто 
дальше?»; «Что 
делает…?»

Сюжетные картинки с 
одно- и двухплановой 
перспективой. На 
картинке должно быть от
3 до 5 изображений

Осязание и мелкая моторика

Понимание 
назначения рук, 
пальцев рук

«Одень куклу на 
прогулку»

Дидактическая кукла, 
комплект кукольной 
одежды (3-5)

Выполнение 
действия:

- всей рукой;

- отдельными 
пальцами

«Открой коробочку»,
«Закрой коробочку»; 
«Собери двумя 
пальцами (например, 
указательным и 
большим и т.д.) 
счетные палочки в 
коробочку»

Коробочка с набором 
счетных палочек (3-5)

Узнавание 
игрушек и 
предметов 
ближайшего 
окружения

«Узнай игрушку»; 
«Узнай предмет»

Игрушки или предметы 
знакомые детям (3-5)

Узнавание 
геометрических 
фигур и 
геометрических 
тел

«Узнай фигуру» Набор геометрических 
фигур (круг, квадрат, 
треугольник, овал, 
прямоугольник) и 
геометрических тел 
(шар, куб, цилиндр). 
Одновременно ребенку 
предъявляют от 3 до 5 
шт.

Различение 
величины 

«Выбери среди 
игрушек самую 

Набор игрушек разной 
величины. 

165



предметов маленькую 
(большую), длинную 
(короткую) и т.д.»

Одновременно 3-5 штук

Ориентировка в пространстве

Ориентировка 
«на себе»

«Покажи и назови, 
что у тебя впереди -  
грудь, сзади- спина, 
вверху – голова, 
внизу – ноги, справа 
и слева - руки»

Ориентировка в 
пространственны
х признаках 
игрушек и 
предметов 
ближайшего 
окружения

«Покажи переднюю, 
заднюю, верхнюю, 
нижнюю сторону 
игрушки»; «Покажи 
переднюю, заднюю, 
правую, левую 
стороны шкафа»

Большая игрушечная 
машина, низкий шкаф

Ориентировка в 
помещениях 
группы и 
детского сада

«Что звучало?» Звуки окружающей 
среды. В группе, на 
участке группы.

Ориентировка в 
пространстве с 
точкой отсчета 
«от себя»

«Расположи игрушки
в названном 
направлении – справа
и слева от себя, 
впереди и сзади, 
вверху и внизу»; 
«Какой предмет 
стоит справа, слева 
от тебя?»

Мебель кабинета или 
группы, крупные и яркие
игрушки-ориентиры (3-
5)

Ориентировка в 
процессе 
передвижения

«Иди до названного 
предмета»; «Покажи,
как дойти до 
музыкального зала»

Ориентировка в 
микропространст
ве

«Назови стороны 
фланелеграфа»

Фланелеграф А4

Моделирование 
пространственны
х отношений

Помоги кукле 
расставить мебель – 
диван справа, стол 
посередине и т.д.

Макет кукольной 
комнаты, набор 
кукольной мебели – 5 шт

Ориентировка с 
помощью 
простейших схем
пространства

«Поставь игрушку в 
шкаф, как отмечено 
на схеме шкафа»

Схема шкафа, шкаф с 
двумя открытыми 
полками, набор игрушек 
средней величины (3-5)
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Использование 
пространственно
й терминологии

«Какая эта рука, 
нога?», «Скажи где у 
тебя расположена 
грудь, спина», «В 
какую сторону едет 
машина»

Игрушка-грузовик

Социально-бытовая ориентировка

Представление 
ребенка о себе 
самом и 
окружающих 
людях

«Назови сое имя, 
фамилию»; «Как 
зовут твою маму, 
папу, брата, сестру?»,
«В каком городе ты 
живешь?» На какой 
улице твой дом?

Понимание 
назначения 
окружающих 
предметов

«Найди предметы 
мебели. Расскажи, 
зачем нужен стул, 
стол, шкаф»; «Что 
это?» (одежда одетая 
на ребенка), 
«Расскажи о своей 
одежде, зачем нужна 
одежда?»

Мебель кабинета, 
одежда, которая на 
ребенке (3-5)

Представление о 
профессионально
м труде 
сотрудников 
детского сада

«Расскажи, что 
делает в детском 
саду воспитатель, 
няня, медсестра, 
повар»

Представление 
об элементарных 
социально-
бытовых 
ситуациях

«Расскажи, что 
делают дети в 
группе?», «Что 
делают дети на 
участке?»

Ориентированнос
ть в окружающем
мире

«Рассмотри картинку
внимательно. Какое 
время года 
нарисовано? Как ты 
догадался?»; «Какое 
время года  наступит 
после…?»; «Покажи 
игрушки, посуду, 
одежду, обувь, 
мебель, овощи, 
фрукты»

Набор картинок с 
изображением времен 
года, набор предметных 
изображений 
(одновременно 3-5 шт)

Представление  о
своих сенсорных 
возможностях

«Рассмотри игрушки 
внимательно. Чем 
они похожи? Чем 
отличаются?»; «Что 

Набор игрушек средней 
величины с ярко 
выраженными 
основными признаками 
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помогло тебе это 
узнать?»; «Узнай 
игрушку на ощупь. С
помощью чего ты 
узнал игрушку?»

(3-5)

Владение 
навыками 
социального 
поведения

«Поздоровайся с 
игрушками»; 
«Попроси о 
помощи»; 
«Поблагодари за 
помощь»; 
«Предложи свою 
помощь»

Дидактические игрушки 
(кукла, мишка, собачка…
3-5шт)

Общие выводы
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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	5.02.24
	Звук и буква Е.
	9.02.24
	Звук и буква Я.
	12.02.24
	Звук и буква Ш.
	16.02.24
	Звук и буква Ш.
	19.02.24
	Звуки Ш-С.
	26.02.24
	Звук и буква Ж.
	1.03.24
	Звуки Ж-З
	4.03.24
	Звуки Ж-Ш
	11.03.24
	Звук и буква Л.
	15.03.24
	Звук Ль.
	18.03.24
	Звуки Л-Ль.
	22.03.24
	Звук Ц. Буква Ц.
	V
	25.03.24
	Звуки Ц-С.
	29.03.24
	Звук и буква Ю.
	1.04.24
	Звук и буква Р.
	5.04.24
	Звук Рь.
	8.04.24
	Звуки Р-Рь.
	12.04.24
	Звуки Р-Л.
	15.04.24
	Звук и буква Ч.
	19.04.24
	Звуки Ч-Ть.
	22.04.24
	Звуки Ф-Фь.
	26.04.24
	Звуки Ф-В.
	.
	3.05.24
	Звук и буква Щ.
	6.05.24
	Звуки Щ-Ч.
	13.05.24
	Звуки Щ-Ть.
	17.05.24
	Звуки Щ-Ч-Сь-Ть.
	V
	Диагностика
	Тема
	III
	19.09.23
	Осень.
	26.09.23
	Осень. Деревья и кустарники сада. Фрукты
	3.10.23
	Осень. Растения огорода. Овощи.
	10.10.23
	Осень. Деревья и кустарники.
	17.10.23
	Осень. Овощи и фрукты.
	24.10.23
	Осень.
	Ягоды. Обобщающие понятия.
	31.10.23
	Одежда.
	7.11.23
	Зимующие птицы
	14.11.23
	Перелетные птицы
	21.11.23
	Домашние птицы
	28.11.23
	Домашние животные.
	5.12.23
	Дикие звери нашего края
	12.12.23
	Зима
	19.12.23
	Бытовые приборы в нашем доме.
	26.12.23
	Новый год в семье
	9.01.24
	Домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые.
	16.01.24
	Водный транспорт и воздушный транспорт
	23.01.24
	Городской наземный транспорт. Железнодорожный (междугородний) транспорт.
	30.01.24
	Городской наземный транспорт. Железнодорожный (междугородний) транспорт.
	6.02.24
	Мебель в доме.
	13.02.24
	Посуда
	20.02.24
	День защитника Отечества
	27.02.24
	Обувь
	5.03.24
	Международный женский день.
	12.03.24
	Весна
	19.03.24
	Основные признаки весны
	26.03.24
	Наш дом
	2.04.24
	День космонавтики
	9.04.24 Москва – Столица России
	16.04.24
	Рыбы
	23.04.24
	Комнатные растения
	7.05.24
	День Победы
	14.05.24
	Моя семья
	Диагностика
	Тема
	III
	19.09.23
	Осень. Изменения в жизни растений и животных осенью.
	26.09.23
	Осень. Цвет предметов.
	3.10.23
	Цвет предметов.
	10.10.23
	Осень.
	17.10.23
	Овощи, фрукты, ягоды
	24.10.23
	Цвет предметов.
	31.10.23
	Одежда.
	Цвет предметов.
	7.11.23
	Зимующие птицы.
	Повторение пройденного материала
	14.11.23
	Форма предметов
	21.11.23
	Домашние птицы.
	Повторение пройденного материала.
	28.11.23
	Цвет, форма и величина предметов
	5.12.23
	Условия жизни диких животных
	12.12.23
	Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой

	19.12.23
	Знаешь ли ты цвета?
	26.12.23
	Новый год в семье
	9.01.24
	Сравнение предметов по величине
	16.01.24
	Водный транспорт и воздушный транспорт. Повторение пройденного материала.
	23.01.24
	Знаешь ли ты цвета?
	30.01.24
	Машины, облегчающие труд людей
	6.02.24
	Цвет предметов
	13.02.24
	Цвет предметов
	20.02.24
	День защитника Отечества
	Повторение пройденного материала
	27.02.24
	Обувь
	5.03.24
	Международный женский день.
	12.03.24
	Животные весной
	19.03.24
	Основные признаки весны
	26.03.24
	Улица, на которой находиться детский сад.
	2.04.24
	День космонавтики
	9.04.24 Общественные здания
	16.04.24
	Рыбы
	23.04.24
	Садовые цветы
	7.05.24
	День Победы.
	Повторение пройденного материала.
	14.05.24
	Моя семья
	Диагностика
	Тема
	Числа от 1 до 10.
	Состав числа 8.
	Образование числа 9.
	22.01.24
	Порядковый счет в пределах 10.
	1.04.24
	Пространственные и временные понятия
	Название методики, ход исследования, оценка результатов
	Виды и количество помощи
	Баллы
	Начало года
	Конец года
	Методика: Раскрась предметы (разработка Л.Ф. Фатиховой)
	Методика: Закрашивание фигур (автор Л.Ф. Фатиховой)
	Методика: Изучение восприятия формы (разработка Л.Ф. Фатиховой)
	Методика: Подбери фигуру к предмету (модифицированный вариант методики Л.А. Венгера)
	Методика: Разрезные картинки (модифицированный вариант)
	Название методики, ход исследования, оценка результатов
	Виды и количество помощи
	Баллы
	Начало года
	Конец года
	Методика: Сложи круг (разработка Л.Ф. Фатиховой)
	2б________3а_________3б_________4а_________4б_________5а_________5б_______6а________6б______
	Методика: Группировка предметов (модифицированная методика У.В. Ульенковой)
	Методика: Исключение не подходящих к группе предметов (модифицированный вариант)
	Оценка результатов
	I. Уровень – полное непонимание ребенком инструкции и стоящей перед ним задачи (0)
	II. Уровень – понимание ребенком поставленной перед ним цели, однако неверный выбор основания обобщения либо внешне правильное исключение, но неадекватное обоснование объединения объектов в одну группу при поиске лишнего (0)
	III. Уровень – содержательное обобщение объектов (по функциональным признакам), сопровождающееся обоснованием своего выбора для объединения объектов (2 балла)
	1_______2________3________4________5________6________7_______8_______9_______10______
	Методика: Установление причинно-следственной связи между событиями (разработка Л.Ф. Фатиховой)
	Методика: Сказка. Понимание скрытого смысла (разработка Л.Ф. Фатиховой)
	Виды помощи
	a. 1. Если ребенок не может ответить на вопросы методики, ему задаются наводящие вопросы.
	b. 2. Если ребенок затрудняется в вербализации соих представлений о поступках и чувствах героев, ему предъявляются карточки третьего набора с изображением лиц, выражающих те или иные эмоции, и предлагается указать на карточку с изображением той эмоции, которую, по его мнению, испытывает тот или иной герой сказки
	Текст сказки «Волк и заяц»
	Попал волк в глубокую яму и не может выбраться, совсем из сил выбился. Пробегал заяц, увидел в яме волка, вытянул его оттуда, в волк говорит:
	- Ох и проголодался я, сидя в яме. Вот тебя заяц я и съем.
	-Я же тебя спас, а ты хочешь меня съесть. Это несправедливо.
	-Несправедливо, чтобы волки зайцев не ели.
	А в ту пору проходила мимо лиса и говорит:
	- А вы жребий бросьте, или вот что – кто первый перепрыгнет яму, тот и прав.
	Заяц разбежался и перепрыгнул, а волк прыгнул и плюхнулся в яму.
	Название методики, ход исследования, оценка результатов
	Виды и количество помощи
	Баллы
	Начало года
	Конец года
	Название методики, ход исследования, оценка результатов
	Виды и количество помощи
	Баллы
	Начало года
	Конец года
	Название методики, ход исследования, оценка результатов
	Виды и количество помощи
	Баллы
	Начало года
	Конец года
	Методика: Изучение понимания сохранения количества (разработка Л.Ф. Фатиховой)
	Методика: Упорядочивание и соотнесение количества с цифрой (модифицированный вариант методики И.И. Аргинской)
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