
Аннотация к рабочей программе учителя-дефектолога Прокопенко М.М. 

Рабочая программа по воспитанию, обучению и развитию детей разновозрастной группы 

разработана на основе адаптированной образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 136, в 

соответствии с ФГОС, Федеральной адаптированной программы дошкольного образования. 

Программа, адаптирована для категории детей дошкольного возраста с расстройством 

аутического спектра, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

- Л. Баряева, О. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Соколова. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.  — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. 

— 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

- Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представле¬ний у 

дошкольников с нарушением интеллекта: Кн. для пе-дагога-дефектолога. — М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. — 88 с, 8 с. ил. — (Коррекционная педагогика). 

- В.В. Гербовой «Развитие речи в детском саду», М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». М.: ТЦ 

Сфера, 2019. 

- Виневская Анна, Развитие ребенка с аутизмом: Коррекционно-развивающая программа 

«Птичка-невеличка» и материалы к ней. Методическое пособие для работы с детьми, имеющими 

аутизм. — [б. м.] : Издательские решения, 2016. — 278 с. 

Программа разработана с учётом особенностей психофизического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей. В Программе сделан акцент на задачах, направленных на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности, которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. Программа учителя-

дефектолога предназначена для проведения коррекционной работы с детьми 4 – 7 (8) лет с РАС и 

умственной отсталостью, как основным психофизическим нарушением, так и в структуре 

сложного дефекта по основным направлениям: 

- диагностическое;  

- коррекционно-развивающее;  

- аналитическое; 

 - консультативно-просветительское;  

- организационно-методическое.  

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 

Цель и задачи реализации Программы 

Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ (РАС), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации.  

Цель программы: исправление или ослабление имеющихся интеллектуальных 

нарушений и расстройств аутического спектра у детей дошкольного возраста, обучение, 

воспитание и коррекция недостатков психофизического развития, стимуляция дальнейшего 



продвижения ребенка посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте 

умений и содействие всестороннему его развитию. 

Для достижения поставленной цели программой определены следующие задачи: 

 обогащение эмоционального опыта ребенка, стимулирование развития эмоционально-

волевой сферы; 

 развитие когнитивных процессов и функций: восприятие, внимание, память, мышление; 

 развитие сенсорно-перцептивных способностей детей, причино-следственных связей; 

 развитие речевой активности детей, коммуникативной функции их речи на занятиях, в 

играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к общению с взрослыми и сверстниками;  

 обогащение и совершенствование умения детей играть с предметными и образными 

игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, 

закреплять умение детей играть совместно с взрослым и сверстниками в различные игры; 

 формирование социально-бытовых умений и навыков самообслуживания; 

 воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, расширение круга 

увлечений; 

 подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В Программе особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. Создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Рабочая программа сформирована на основе следующих принципов и подходов: 

Принципы: 

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. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 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. 

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 - 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. 

В этом же разделе представлены планируемые результаты освоения программы основной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Социально-коммуникативное развитие  
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Познавательное развитие  
предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Речевое развитие  
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие  
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 



становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие  
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

В содержательном разделе описаны задачи и содержание работы основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, вариативные формы, способы, методы 

и средства реализации программы, формы взаимодействия с педагогами, родителями, детьми. 

Организационный  раздел представлен материально-техническим обеспечением, 

особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды, циклограммой 

работы. 

Приложение к программе представлено графиком работы учителя-дефектолога, циклограмма 

рабочей недели учителя-дефектолога 1-ое полугодие, 2-ое полугодие, паспортом кабинета, 

речевыми картами, индивидуальная коррекционно-развивающей программой, психолого-медико-

педагогическими представлениями, годовым планом учителя-дефектолога, перспективным планом 

по работе с родителями. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется учителем-дефектологом в соответствии с реальными условиями.  


