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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с ООП – ОП 

БМАДОУ «Детский сад № 19».   

Рабочая программа по развитию детей обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – образовательным областям:   

• физическое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие.  

Нормативно – правовые документы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 

ноября 2013г.); 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

• Приказ № 31 от 21 января 2019 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2. 3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" ; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. N08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 
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• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

• Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014; 

• Устав Березовского муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 компенсирующего вида». 

• Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования БМАДОУ «Детский сад № 19» 

• Адаптированные образовательные программы дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи 

Цель: Создание 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, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

•  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 
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• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Задержка психического развития 

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 
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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 

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 
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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; 

• 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. 

Расстройства аутистического спектра 

Характеристика контингента воспитанников. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 
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неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. 

Характеристики групп детей с РАС наиболее значимые для организации дошкольного 

образования, начиная от более тяжелых к более легким. 

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

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 

лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, 

отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 

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

специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, 

особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» 

отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, 

не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые 

звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка 

отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. Предметы и игрушки 

не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, 

при этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При 

попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, «утекает» (как 

говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного 

возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие тактильные 

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

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности 

ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого- 

либо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также 

трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 

самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими 

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

какие-либо «шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 

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

«вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 

непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и 

т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических 

процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом 
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искажении сферы произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичны 

действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 

схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для 

выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, 

раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого-

педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения 

эффективных медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или 

пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. 

Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, 

избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в 

раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные 

и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них 

— раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает 

привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры 

бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко 

выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев 

отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее 

страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют 

стереотипные иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 

страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 

Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 

выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность 

оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление 

стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты. 

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. Таким образом, удается удержать 

простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 

организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается 

бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они 
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не переносятся в какие-либо другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в 

развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь 

эхолалична, часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, 

нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания 

конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, действуя 

методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» 

на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов 

рядами, стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, 

фактически невозможна никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по-

раннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. 

Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует 

«эмоциональный знак» ситуации. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности 

начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 

включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно 

формирование различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет 

подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В 

первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается 

повышенный мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с 

«нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого 

лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет 

близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 

эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует 

свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит 

препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление 

бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые 

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 

правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 

период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним 

невозможно. При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более 

старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается 

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

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и цитат. 

Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность 

к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 

привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуации, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. 
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Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 

взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 

интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 

ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации 

ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты 

парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 

взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

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

таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом 

внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 

недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в пространство. 

Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки 

самообслуживания не соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно 

искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их 

активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 

работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 

исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Ребенок много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей  развиты явно недостаточно. 

Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с 

требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных 

переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой 

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

т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 

процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей 

деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 

взаимодействия, от ее темы и контекста. 

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, в особенности в тех случаях, когда они 

оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не 

слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и 

могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 

функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (графическим навыкам, навыкам самообслуживания, 

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

трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, 

подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» 

дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. 

Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять 
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закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с 

действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной 

деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено 

игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в 

основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 

некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 

(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 

образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 

гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. 

Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации 

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

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, 

громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 

эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При 

этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», 

упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность 

носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 

неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется 

в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, 

хотя в быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую 

«провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще 

жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического 

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

«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы 

поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного 

«эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это 

значительно усложняет их адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения 

неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы 

плавности речи, в частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно 

мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они 

могут отвечать полТНРтвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях 

зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически робких и 

застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 
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эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к 

матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные 

стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся 

в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в 

ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как 

правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую 

вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от 

взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 

поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 

двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 

эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 

и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 

собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее 

будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной 

инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу 

стереотипности, инертности деятельности, но и за счет специфики речевого развития и 

понимания условностей, невозможности понять метафоризации в подаче материала, 

свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что 

часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 

перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 

является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 

фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь 

бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и 

числе, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и 

трудности работы с вербально организованным материалом, а также трудности 

интерполяции и предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 

недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, 

пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных характеристик деятельности и 

общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании 

познавательной деятельности такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 

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

совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в 

коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная 
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связь (как эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального 

развития детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 

тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и 

наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и 

негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от 

какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к 

специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, 

страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 

утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует 

считать огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 

Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность 

начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 

необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 

при ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому 

лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия 

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

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

латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок 

имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности в целом. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 

школьному обучению. 

Индивидуальные – количество мальчиков и девочек, особенности развития, группы 

здоровья. 

Всего 20 детей, из них 5 девочек и 15 мальчиков 

ЗПР – 14 , РАС+ЗПР – 1,. ТНР-5 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
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представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (от 3 до 7 лет) 

Задержка психического развития 

4 – 5 лет 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 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 создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 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 взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей 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. 
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Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти 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 («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 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. 

Художественно-эстетическое развитие. 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 взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). 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 детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. 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 «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 
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Расстройства аутистического спектра 

При планировании результатов освоения Программы детьми с РАС учитываются 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой, который отражаются в индивидуальной карте 

развития ребенка и индивидуальном маршруте развития. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 

РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. 

При реализации Программы для ребенка с РАС с задержкой психического 

развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений: 

• владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

• здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 

• адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

• использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

• выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает 

некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним; 

• ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

• проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

• подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет 

игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам 

животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.); 

• подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает 

названия предметов обихода; 

• владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

• при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», 

«нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – 

использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

• может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах 
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возрастной нормы, стремятся к тому, чтобы ребенок мог: 

• владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

• замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 

• здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

• ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• сообщать о своих желаниях доступным способом; 

• не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого; 

• выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

• устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в 

другом способе (карточка, фотография, символ и т.д.); 

• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

• обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

• владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

• вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на 

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может 

к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными 

способами, когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с 

просьбами взрослого; 

• уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости – с помощью сигнала); 

• проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда 

взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально 

приемлемыми способами; 

• использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный 

диалог в знакомых социальных ситуациях; 

• владеть основными навыками самообслуживания; 

• контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

• уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

• проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

• переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

•  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Комплексно – тематическое планирование 

2.2. Комплексно – тематическое планирование 

Неделя/тема недели Задачи 

Речевое развитие 

1 неделя  

(01.09. – 07.09.) – 

«Здравствуй, детский 

сад» (диагностика) 

Развитие речи:      Индивидуальное обследование детей по 

структуре речевого нарушения.  

 

2 неделя  

(08.09 – 14.09.) – 

«День знаний» 

(диагностика) 

Развитие речи:      Индивидуальное обследование детей по 

структуре речевого нарушения. 

 

3 неделя  

(15.09. – 21.09.) – 

«Осень» 

Развитие речи: 

ЗПР: Активизация предметного словаря по теме с опорой на 

картинный материал. Активизация речевой деятельности 

детей. Развитие артикуляционной и общей моторики. 

Формирование положительной установки на участие в 

занятии. 

РАС: выявить уровень интереса к совместному 

рассматриванию иллюстраций книг, активизация 

предметного словаря по теме; 

ТНР: активизация словаря, развитие общей и 

артикуляционной моторики 

 

4 неделя  

(22.09. – 28.09.) – 

«Деревья и 

кустарники» 

Развитие речи: 

ЗПР: Развитие слухового внимания, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, преодоление твердой атаки 

гласных. Воспитание длительного плавного выдоха, 

мышления, памяти, зрительного внимания. 

РАС: Обучение детей оптимальному для речи типу 

физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию 

(спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) 

без речевого сопровождения  

ТНР: Развитие слухового внимания, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. Активизация словаря по теме. 

5 неделя 

(29.09. – 02.10) – 

«Фрукты» 

Развитие речи: 

ЗПР: Уточнение и расширение представлений детей о 

фруктах.  Развитие зрительного внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, глубокого вдоха, тактильных 

ощущений. 
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РАС: Активизация речи детей за счет практического 

употребления предложений, состоящих из слов-корней 

(«ди» -иди, уходи, «ту-ту»- поехали, «гу»-гулять). 

ТНР: Формирование умения различать контрастные гласные 

([И — У], [И — О], 
[А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 

звуки в открытых 
слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по 

месту образования 
[П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

 

6 неделя  

(05.10. – 09.10.) – 

«Овощи» 

Развитие речи: 

ЗПР: Активизация речевой деятельности детей. Развитие 

диалогической речи, дыхания, мышления, конструктивного 

праксиса, тонкой, общей и артикуляционной моторики. 

РАС: Совершенствование понимания речи на основе 

восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных 

действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи 

мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 

ТНР: Формирование умения вслушиваться в речь, понимать 

ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и 

давать ответные двигательные и звуковые реакции. 

 

7 неделя  

(12.10 – 16.10.) – 

«Ягоды» 

Развитие речи: 

ЗПР: Активизация речевой деятельности детей. Развитие 

диалогической речи, общих речевых навыков (ясной 

шепотной речи), зрительного внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, силы голоса.  

РАС: Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения 

ТНР: Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения 

8 неделя 

(19.10. – 23.10.) – 

«Грибы» 

Развитие речи: 

ЗПР: Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

Обогащение представлений об окружающем, уточнение и 

расширение представлений детей о  ягодах. 

РАС: Формирование первичных представлений 

об интонационной выразительности речи с помощью 

эмоционального чтения детям, стихов, простых по 

содержанию коротких текстов. Обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц. 

ТНР: Формирование умения передавать акценты ударами в 
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бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. 

Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой. 

9 неделя 

(26.10 – 30.10) 

«Одежда» 

Развитие речи: 

ЗПР: Развитие фонематического слуха, диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, слухового 

внимания, темпа и ритма речи.  Формирование навыков 

сотрудничества, положительной установки на участие в 

занятии, инициативности и самостоятельности. 

РАС: Развитие силы голоса (тихо — громко) и 

модуляций голоса (высоко — низко); правильного 

умеренного темпа речи. Активизация словаря по теме 

ТНР: Дальнейшее развитие предметного, предикативного в 

процессе различения противоположных по значению 

глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — 

сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, 

залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), 

наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — 

низко, далеко — близко, много — мало). 

 

10 неделя  

(02.11 – 09.11) – 

«Обувь» 

Развитие речи: 

ЗПР: Развитие фонематического слуха, диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, слухового 

внимания, темпа и ритма речи.   

РАС: Формирование навыков сотрудничества, 

положительной установки на участие в занятии, 

инициативности и самостоятельности. 

ТНР: Соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с 

величиной предметов. 

 

11 неделя 

(10.11 – 16.11) – 

«Домашние 

животные» 

Развитие речи: 

ЗПР:  Формирование представлений о внешнем виде 

домашних животных. Актуализация активного и пассивного 

словаря по теме.  

РАС: Развитие речевого слуха, фонематических 

представлений, памяти, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики.  

ТНР: Формирование представлений о внешнем виде 

домашних животных. Актуализация активного и пассивного 

словаря по теме. 

12 неделя 

(17.11 – 23.11) – 

«Дикие животные» 

Развитие речи: 

ЗПР: Формирование представлений о внешнем виде диких 

животных. Актуализация активного и пассивного словаря по 
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теме. 

РАС: Развитие просодической стороны речи, речевого слуха, 

фонематических представлений, памяти, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

ТНР: Развитие элементарных произносительных навыков в 

работе над гласными [А], [У],[И], [О], [Э] и согласными 

раннего онтогенеза [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], 

[Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и 

твердые, глухие и звонкие) с опорой на специальные 

символы звуков.  

13 неделя 

(24.11 – 30.11) – 

«Поздняя осень» 

Развитие речи: 

ЗПР: Обеспечение целостного восприятия картины. 

Совершенствование навыка работы по заданной схеме. 

Формирование положительной установки на занятие. 

Воспитание навыков общения, взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 
РАС: Закрепление произносительных навыков (в пределах 

доступного словаря). 
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на 

основе восприятия их беззвучной артикуляции. 
ТНР: Обучение восприятию и воспроизведению 

ритмов простых усвоенных 
слов (одновременное проговаривание и отхлопывание). 
 

 

14 неделя 

(01.12 – 07.12) – 

«Зима» 

Развитие речи: 

ЗПР: Уточнение и расширение словаря по теме. Обучение 

повторению рассказа-описания за логопедом со зрительной 

опорой.  Развитие слухового восприятия и внимания, 

фонематического слуха, связной речи, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики.       

РАС: Формирование произвольного слухового и 

зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений.  

ТНР: Обучение пониманию косвенных вопросов с 

использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, 

куда  

 

15 неделя 

(08.12 – 14.12) – 

«Зимующие птицы» 

Развитие речи: 

ЗПР: Закрепление представлений о зиме . 

Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные 

слова) . Воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

РАС: Обучение пониманию косвенных вопросов с 

использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, 

куда 

ТНР: Дифференциация в импрессивной речи глаголов в 
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форме 3-го лица 
единственного и множественного числа настоящего времени 

(«Покажи, 
где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка 

поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где 

собаки сидят», «Покажи, где 
малыш рисует, где малыши рисуют»). 

 

16 неделя 

(15.12 – 21.12) – 

«Домашние птицы» 

Развитие речи: 

ЗПР: Формирование представлений о внешнем виде 

домашнее птицы. Актуализация номинативного словаря по 

теме. Формирование интереса к живой природе, 

доброжелательности, инициативности, ответственности, 

навыков сотрудничества. 

РАС: Развитие понимания предложных конструкций с 

предлогами в, из, 
на. Формирование понимания предложных конструкций с 

предлогами под, 
за, у, с, около, от (при демонстрации действий). 
ТНР: Формирование предметного, предикативного, 

адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение, 

активизация и уточнение словаря посредством 

использования в речи 

17 неделя  

(22.12 – 31.12) – 

«Новый Год» 

Развитие речи: 

ЗПР: Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в единственном 

числе. Обучение повторению рассказа-описания за 

логопедом со зрительной опорой.     

РАС: Формирование представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение и расширение словаря по теме {елка, 

подарок, Дед Мороз, Снегурочка, дарить, получать, петь, 

танцевать, украшать). 

ТНР: Формирование у детей звукослоговой структуры слова 

с правильным 
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в 

двухсложных 
словах, состоящих из открытых и закрытых слогов, а так же 

в трехсложных словах, состоящих из открытых слогов. 

 

18 неделя 

(11.01 – 15.01) – 

«Семья» 

(диагностика) 

Развитие речи: 

ЗПР: Индивидуальное обследование детей по структуре 

речевого нарушения.  

РАС: Индивидуальное обследование детей по структуре 

речевого нарушения.  

ТНР: Индивидуальное обследование детей по структуре 

речевого нарушения.  
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19 неделя 

(18.01 – 22.01) – 

«Наш город» 

Развитие речи: 

ЗПР: Развитие коммуникативных навыков, диалогической 

речи (формирование умения отвечать на  вопросы по 

картине). Повышение речевой активности. 

РАС: Развитие зрительного восприятия и внимания, 

пространственного мышления, тонкой моторики, 

творческого воображения. Воспитание длительного 

плавного выдоха.  

ТНР: Понимание вопросов "Что делает"? Отработка ранее 

изученных глаголов на новом материале без подсказок. 

20 неделя 

(25.01 – 29.01) – 

«Профессии» 

Развитие речи: 

ЗПР: Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование навыка рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном 

на ней. 

РАС: Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме. Совершенствование навыка рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном 

на ней. 

ТНР: Звуки «М», «П». Мужской - женский род. 

21 неделя  

(01.02 – 05.02) – 

«Транспорт» 

Развитие речи: 

ЗПР: Расширение и уточнение представлений об 

окружающем, формирование знаний о правилах дорожного 

движения. Воспитывать навыки сотрудничества в игре и на 

занятии, самостоятельность, инициативность, 

ответственность. 

РАС: Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка 

объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений 

ТНР: Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

22 неделя 

(08.02 – 12.02) – 

«Инструменты» 

Развитие речи: 

ЗПР: Развитие связной речи, фонематического восприятия, 

темпо-ритмической стороны речи, артикуляционной, тонкой 

и общей моторики. Уточнение и расширение словаря по 

теме. 

РАС: Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением :места ударения). 
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ТНР: Гимнастика для мышц лица 

Координация речи с движением «Топорик» Рисование 

коротких, отрывистых линий 

Пальчиковая гимнастика «Инструменты», обводка по 

пунктиру прямых линий. 

Игры с прищепками 

 

23 неделя 

(15.02 – 19.02) – 

«Правила дорожного 

движения» 

Развитие речи: 

ЗПР: Обучение составлению предложений с опорой на 

картинки.  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, самостоятельности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

РАС: Игры с прищепками: «Капель», штриховка 

изображения светофора закрашивание изображения 

светофора 

ТНР: Речь с движением «Светофор», закрашивание 

изображения солнышка Пальчиковая игра «Шагающие 

человечки», обводка по пунктиру изображения светофора  

24  неделя 

(22.02 – 26.02) – 

«День защитника 

Отечества» 

Развитие речи: 

ЗПР: Развитие диалогической речи, речевого слуха, 

зрительного восприятия и внимания, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, координации речи с движением. 

РАС: Активизация словаря по теме, пальчиковые 

гимнастики: «Солдат», «Удалые военные» 

ТНР: Речь с движением по тексту: «Гимнастерка», 

активизация словаря по теме 

25  неделя 

(01.03 – 05.03) –  

«Весна. 8 Марта» 

Развитие речи: 

ЗПР: Обучение составлению предложений с опорой на 

картинки.  Формирование навыков сотрудничества, 

взаимодействия, доброжелательности, самостоятельности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

РАС: Актуализация словаря. Развитие связной речи.   

Слуховое внимание, чувство ритма 

ТНР: Развитие связной речи, зрительного внимания, 

фонематических представлений, тонкой, артикуляционной, 

общей моторики, творческого воображения, 

подражательности.  

26 неделя 

(09.03 – 15.03) – 

«Перелетные птицы» 

Развитие речи: 

ЗПР:  Развитие речевого слуха, диалогической речи, 

фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики.  

РАС: Формирование взаимопонимания, 
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доброжелательности, самостоятельности. Активизация 

словаря по теме 

ТНР: Активизация словаря по теме, пальчиковая гимнастика 

«Перелетные птицы» 

27 неделя 

(16.03 – 22.03) – 

«Посуда» 

Развитие речи: 

ЗПР:  Расширение и конкретизация представлений о посуде. 

Активизация речевой деятельности.  

РАС: Развитие физиологического дыхания, речевого слуха, 

связной речи, зрительного внимания, фонематических 

представлений, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

ТНР: Активизация словаря по теме, Образование 

множественного числа «Один - много» 

 

28 неделя 

(23.03 – 29.03) – 

«Мебель» 

Развитие речи: 

ЗПР: Работа над двусложными словами с закрытым слогом 

(диван, комод, буфет). Проговаривание предложений с 

отработанными словами.  Развитие слухового внимания.  

РАС: Уточнение и расширение представлений о мебели. 

Формирование навыков сотрудничества, положительной 

установки на участие в занятии. 

ТНР: Дифференциация неречевых звуков 

(Д/И «Какой звук звучал?») 

Узнавание неречевых звуков 

(Д/И «Какой инструмент играл?») 

Д/И «Чего не стало?» 

Д/И «Кто спрятался?» 

 

29 неделя 

(30.03 – 05.04) – 

«Бытовые 

электроприборы» 

Развитие речи: 

ЗПР: Развитие речевого слуха, диалогической речи, 

фонематического восприятия, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики.  

РАС: Активизация словаря по теме. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности. 

ТНР: Воспитание правильного физиологического дыхания. 

Работа над силой и высотой голоса. Развитие правильной 

артикуляции. 

 

30 неделя 

(06.04 – 12.04) – 

«День 

космонавтики» 

Развитие речи: 

ЗПР:  Работа над звукопроизношением, интонационной 

выразительностью речи «В тёмном небе». 

РАС: Развитие фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 
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движений, ловкости, творческого воображения. 

ТНР: Речь с движением «Шарик», «Флажок»; закрашивание 

изображения звезд, планет. 

Игры с прищепками: «ЛУНА» 

 

31 неделя 

(13.04 – 19.04) – 

«Цветы. 

Первоцветы» 

Развитие речи: 

ЗПР: Обогащение экспрессивного словаря. Развитие 

речевого слуха, диалогической речи, фонематического 

восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

РАС: Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности. Активизация 

словаря по теме. 

ТНР: Лексика. Закрепление названий полевых цветов и 

введение новых слов. Существительные: ромашка, 

колокольчик, одуванчик, мак, лютик, гвоздика.  

 

32 неделя 

(20.04 – 26.04) –  

«Я и мое здоровье» 

Развитие речи: 

ЗПР: Расширение и конкретизация представлений о 

здоровье. Активизация речевой деятельности.  

РАС: Развитие физиологического дыхания, речевого слуха, 

связной речи, зрительного внимания, фонематических 

представлений, артикуляционной, тонкой и общей моторики 

ТНР: воспитывать выразительность, эмоциональность, 

ровный темп речи; повышать речевую и эмоциональную 

активность детей; 

 

33 неделя 

(27.04 – 30.04) – 

«Рыбы» 

Развитие речи: 

ЗПР: Расширение и конкретизация представлений о посуде. 

Активизация речевой деятельности.  

РАС: Активизация словаря по теме, игры на развитие 

фонематического слуха и эмоционального контакта 

ТНР: Развитие физиологического дыхания, речевого слуха, 

связной речи, зрительного внимания, фонематических 

представлений, артикуляционной, тонкой и общей моторики 

34 неделя 

(03.05 – 11.05) – 

«День Победы» 

Развитие речи: 

ЗПР: Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в единственном числе.  

РАС: Беседа о празднике. Рассматривание картинок. Новая 

лексика. Развитие мелкой моторики 

ТНР: Обучение повторению рассказа-описания за логопедом 

со зрительной опорой.  
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35 неделя 

(12.05 – 19.05) –  

«Насекомые» 

(диагностика) 

Развитие речи:  Индивидуальное обследование детей по 

структуре речевого нарушения.  

ЗПР: Расширение активного словаря по теме. Развитие 

речевого слуха, диалогической речи, фонематического 

восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики.  

РАС: Формирование взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности. 

ТНР: Активизация словаря по теме, пальчиковая гимнастика 

«Бабочка», «Муха» 

36 неделя 

(20.05 – 31.05) -   

«Здравствуй, лето» 

(диагностика) 

Развитие речи:  Индивидуальное обследование детей по 

структуре речевого нарушения.  

 

 

 

2.3. Индивидуальная коррекционно – развивающая  работа  

Деятельность учителя - логопеда направлена на обеспечение всестороннего 

развития всех воспитанников.   

Особенности  организации  работы воспитателя:  

• Планирование и проведение совместно с воспитателями и специалистами 

интегрированных занятий;  

• планирование (совместно с другими специалистами) и организация 

совместной деятельности всех воспитанников группы;  

• соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в развитии);  

• обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов;  

• консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье. 

 

Формы сопровождения в зависимости от вида нарушения у детей с ОВЗ  

Вид нарушения Формы, методы, приемы работы с детьми 

Часто болеющие дети Рациональный оздоровительный режим с 

применением  оздоровительных методик: 

• дыхательная гимнастика, 

общеукрепляющая зарядка с 

элементами  ЛФК; 

• закаливание, витаминизация; 

• пальчиковая гимнастика, массаж и 

самомассаж; 

• психогимнастика; 
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• логоритмика; 

• озонирование внутренних помещений, 

проветривание, кварцевание; 

устранение аллергоисточников (организация 

индивидуального питания, исключение 

пухоперовых и шерстяных одеял, подушек, 

ковров).Рекомендации родителям в 

родительский уголок.  

Выполнение рекомендаций врача и советов 

родителей по уходу за ребёнком. 

Леворукие дети Работа с леворукими  детьми должна 

выстраиваться с учётом двух аспектов: 

• укрепляющие действия, направленные 

на полноценное развитие мозга – 

регулярная двигательная активность, 

закаливание (стимулирование развития 

мышц усиливает мозговую 

активность); 

• целенаправленные мероприятия по 

освоению конкретного навыка. 

Важными условиями становятся 

положительное отношение к леворукости и 

правильная организация рабочего мета 

(источник света находится справа, 

расположение листа бумаги, тетради). 

Рекомендуется развитие пространственного 

мышления, зрительно-моторной координации, 

соматогнозиса, предупреждение 

переутомления,  развитие  эмоционального 

интеллекта.  

В работе эффективны имитационные 

развивающие игры, психогимнастика 

(выражение своего эмоционального состояния 

в рисунке, в движении),  ауторелаксация. 

Дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью 

Оптимальные результаты достигаются при 

грамотном сочетании: 

• медикаментозного лечения; 

• психологического сопровождения; 

• нейропсихологической коррекции. 

Положительной динамики можно 

достигнуть при использовании: 

• дыхательных упражнений, 

направленных на стабилизацию ритма 

организма (активности мозга, дыхания, 

работы ЖКТ и других функций); 

• глазодвигательных и других 

специальных упражнений 

(разнонаправленных и 
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однонаправленных с языком), 

развивающих межполушарное 

взаимодействие, повышающих 

энергетизацию организма; 

• функциональных и коммуникативных 

упражнений. 

Важно! Без коррекции поведения родителей 

и/или ближнего окружения - работы с 

ребёнком СДВГ становится практически 

бесполезной! 

Дети с нарушениями 

эмоционально – волевой сферы 

Коррекция нарушений эмоционально-

волевой сферы у детей  эффективна при 

использовании приёмов и методы социально-

личностной технологии: 

• психогимнастики, коммуникативные 

тренинги; 

• музыкальная и сказкотерапия, песочная 

терапия, игровые тренинги, 

арттерапия; 

• метод программированного цветового 

игротренинга;  

• метод биологической обратной связи – 

БОС (подходит детям 6-7 лет) 

• метод опережающего социального 

одобрения; 

• социально-ориентированные игры и 

проекты (сюжетно-ролевые и 

режиссёрские игры общественной 

тематики); 

организация практики коллективных 

творческих дел (театральные постановки и 

так далее). 

Дети – билингвы (двуязычие) Процесс обучения в раннем возрасте должен 

быть организован параллельно с процессом 

познания мира: интересующий объект 

называется взрослым и по-русски и на родном 

языке. 

В более старшем возрасте оптимальна 

технология коммуникативного обучения 

русскоязычной культуре (традиции и 

культуру нельзя просто «рассказывать», их 

надо показывать), просмотр и обсуждение с 

ребёнком мультфильмов и фильмов, общение 

с «носителями родного языка» (ровесники и 

пожилые люди). Эффективны: техника 

«ресурсных вопросов», условно-речевых и 

речевых вопросов, «конструирование 

окружающего мира» как способ познания 

реальности (сложи из кубиков свой дом и 
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опиши – что где находится, где твоё место в 

доме, расположи вокруг другие здания…), 

техника «Ковёр-самолёт» 

Рекомендуется отмечать события и 

праздники, как русской, так и национальной 

культуры, дни рождения (ребёнок сам 

выбирает на каком языке, поощрять 

попеременное использование языков) 

Речевые, пальчиковые игры с 

использованием утрированного произношения 

(«расслышать правильно звук») должны быть 

на двух языках, с использованием других (не 

надо делать перевод на другой язык!) 

аутентичных потешек, стишков. 

Рекомендована интенсивная работа со 

сказками- носителями истинной информации 

о культуре, традициях народа, 

«тренирующей» детей на сопоставлении 

(анализе и синтезе) двух культур. 

  

Задержка психического развития Содержание образовательной деятельности 

выстраивается с учетом концентрического 

принципа. Ознакомление детей с 

определенной областью действительности от 

этапа к этапу усложняется, т.е. содержание 

одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера 

отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами. 

Таким образом, повторность в работе с 

детьми позволяет формировать у них 

достаточно прочные представления об 

окружающем мире, социализировать детей, 

обеспечивать их всесторонне развитие, 

предупреждать и корригировать 

психомоторные нарушения. 

Коррекционно-развивающая работа  

проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр и т.д. Особенности 

организации образовательной деятельности с 

детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже 
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изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей.  

Коррекционно-развивающая работа в 

основном представляет собой игровую 

деятельность. Игры-занятия являются 

ведущими в образовании детей этой 

категории, так как дети нуждаются в 

упорядочивании своей деятельности, в 

определенном алгоритме ее реализации. 

Педагогический замысел игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-

развивающих, обучающих, воспитательных 

задач. 

В разных формах организации деятельности 

детей игровой метод используется как 

ведущий. 

Расстройства аутистического 

спектра 

При установлении контактов следует 

исключить любое давление или нажим и даже 

прямое обращение к ребенку во избежание 

неприятных для него ситуаций. Первые 

контакты с ребёнком необходимо 

устанавливать, когда он испытывает какие-

либо приятные ощущения. Постепенно нужно 

увеличивать число этих положительных 

моментов и показывать ребенку 

собственными положительными эмоциями, 

что с человеком  - лучше. Работу по 

восстановлению у ребёнка потребности в 

общении нельзя форсировать. Она может быть 

очень длительной. Усложнять формы 

контактов можно только в том случае, если у 

ребенка появятся положительные эмоции при 

общении со взрослыми и потребность в 

контактах с ними. Это усложнение 

происходит постепенно, с опорой на уже 

сформировавшиеся стереотипы 

взаимодействий с людьми. Эмоциональные 

контакты с ребенком должны быть строго 

дозированы. При их чрезмерном количестве 

ребёнок может вновь отказаться от общения. 

Важно помнить, что при достижении 

эмоционального контакта с ребенком он 

становится более ранимым, поэтому в этот 

момент его особенно следует оберегать от 

различных конфликтных ситуаций. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Дата 

проведения 
Со  Содержание работы 

Сентябрь 1.Сбор анамнестических данных. 

2.Ознакомление родителей с результатами обследования речи 

детей. 

3.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

4.Показ артикуляционной, пальчиковой, зрительной 

гимнастики родителям. 

5.Направление нуждающихся детей к врачам - специалистам 

(ортодонт, невролог, психолог) 

6. Оформление уголка «Советы логопеда» по темам: 

«Логопедические сказки», «Умеет ли ваш ребенок 

общаться». 

Октябрь 1.Работа Консультационного Центра. 

2.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

3. Родительские собрания «Ребенок с речевыми проблемами в 

семье»; «Психолого- педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС» 

4.Совместное с родителями изготовление пособий для 

игротеки «Занимательные игры по развитию речи» 

5.Размещение статьи на сайте ДОУ. 

Но

ябрь 

1.Подготовка  и проведение  праздника «День матери». 

2.Консультация для родителей групп раннего возраста 

«Проблема неговорящих детей. Как бить тревогу» 

3.Ознакомление родителей с динамикой развития речи. 

4.Совместное с родителями изготовление нетрадиционного 

оборудования для пальчиковой гимнастики 

Дек

абрь 

1. Мастер- класс  «Артикуляционная гимнастика. Как 

правильно?» 

2.Совместная с родителями подготовка к новогоднему 

утреннику. 

3.Обсуждение с родителями эффективных приемов развития 

мелкой моторики. 

4.Изготовление пособий для развития мелкой моторики 

«Домашняя игротека» 

Ян

варь 

1.Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

2.Проведение родительского собрания «Правильная речь 

– успешное обучение в школе» с показом фрагмента занятия. 

3.Подготовка и публикация на сайте ДОУ консультации для 

родителей 

Фе

враль 

1. Консультация « Правильно дышим и говорим». 

2.Изготовление буклета «Нетрадиционные формы развития 

речи и мелкой моторики: Су Джок терапия для малышей». 

3.Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

Ма 1.Ознакомление родителей с результатами  речевого 
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рт обследования воспитанников детского сада (от 3 до 7 лет). 

2. Фотовыставка «Книга в жизни ребенка» 

3. Консультация «Чтение без увлечения или почему ребенок 

не хочет читать» 

4. Литературный конкурс «Незнайка в стране 

Читалия» 

Ап

рель 

1.Совместно  с родителями подготовка документации на детей 

с тяжелыми нарушениями речи для прохождения городской 

медико-пихолого-педагогической комиссии. 

2.Выпуск буклета «Портрет будущего первоклассника» 

3.Проведение родительского собрания на тему: «Речевая 

готовность ребенка к школе» 

4.Анкетирование родителей «Готов ли родитель к 

школе». 

Ма

й 

1.Подготовка и проведение  выпускного вечера. 

2.Обсуждение  с родителями итогов коррекции речи. 

3.Совместное с родителями изготовление группового коллажа 

«Мой любимый детский сад». 

4.Подготовка и публикация на сайте ДОУ 

консультации для родителей «Как привить ребенку любовь к 

чтению». 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды  

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально–бытового и культурно–эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Развивающая предметно – 

пространственная среда в Образовательной организации предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Современное понимание развивающей предметно – 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъективной позиции, развития 135 творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда Образовательной организации 

(далее – РППС) приближена к требованиям Стандарта и соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда 

Образовательной организации:  

• содержательно-насыщена, развивающая;  

• трансформируема;  

• полифункциональная;  
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• вариативна;  

• доступна;  

• безопасна;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательна.  

  

 

  

 


