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Выдержки из учебного плана СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

детский сад «Теремок» на 2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

 

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования” 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 

2013 г. N 26); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции 

РФ) 

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования от 30 

сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – СанПиН 1.2.3685-21) в режиме 

дня предусмотрено время для проведения занятий. 156 ФОП ДО - 03 Занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 



педагогам самостоятельно. В отечественной педагогической науке занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми путешествиями и др.  

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и др.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

План образовательной деятельности(занятий) 

 на 2023-2024 учебный год  

в средней группе (возраст детей 4-5 лет) 

Образовательна

я область 

Вид детской 

деятельности1 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (36 

недели по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времен

и, мин 

Количест

во 

Объем 

времени 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Речевая 

деятельность 

0,5 10 18 360/6 

                                                             
1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. 

Элементарная трудовая деятельность интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с 

СанПиН 



Познавательно

е развитие 

Познавательно-

исследовательска

я 

 

1,5 30 54 1080/18 

Экспериментиров

ание 

0,5 10 18 360/6 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная  1,5 30 54 1080/18 

Музыкальная 2 40 72 1440/24 

Конструирование 0,5 10 18 360/6 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин - занятие 

по физическому 

развитию) 

3 60 108 2160/36 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Общение со 

взрослым и 

сверстниками 

0,5 10 18 360/6 

 Итого 10 200 360 7200/120 

норма по СанПин в неделю- 200 мин. 

в первую половину дня – не более 40мин 

 

Один раз в неделю  в совместной деятельности  в первую половину дня в 

режиме дня планируют  игровую деятельность   по обучению грамоте в  

чередовании с театральными играми 



План образовательной деятельности (занятий) 

 на 2023-2024  учебный год  

в старшей группе (возраст детей 5-6 лет) 

 

Образователь

ная область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД2 

В учебный год в 

содержании НОД (36 

недели по 

тематическому 

плану) 

Количест

во 

Объем 

времен

и, мин 

Количес

тво 

Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Речевая деятельность 0,5 10 18 360/6 

Коммуникативная 

деятельность   с 

логопедом3 

1 20 36 720/12 

Коммуникативная 

(индивидуальная работа 

логопеда с детьми с 

ОВЗ)* 

2 20* 72 1440/24 

Коммуникативная 

(обучение грамоте) 

1 20 36 720/12 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

2 40 72 1440/24 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  3 60 108 2700/45 

Музыкальная 2 50 72 1800/30 

Конструирование 0,5 10 18 450/7,5 

Театральная игра4 0,5 10 18 450/7,5 

                                                             
2 По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в в старшей 

группе - 45 минут 

*- образовательная деятельность  в форме индивидуальных коррекционно-развивающих занятий  с ребенком  

проводиться вместо фронтальных занятий по сетке ОД для детей с ОВЗ 
3 Подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ (ТНР) 
4 Вариативная часть ООП 



Физическое 

развитие 

Двигательная (по 

СанПин – занятие по 

физическому развитию) 

2 75 72 1440/24 

Хореография 1 25 36 900/15 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Общение со взрослым и 

сверстниками 

0,5 10 18 360/6 

Коррекционн

ая работа 

Психогимнастика 1 25 36 900/15 

ИТОГО 15 350 540 14040/234 

норма по СанПин в неделю- 350 мин. 

в первую половину дня – не более 45мин 

во вторую половину дня – 25 мин 

 

План  образовательной деятельности (занятий)  

на 2023-2024 учебный год 

 в подготовительной к школе группе (возраст 6-7 лет) 

Образовате

льная 

область 

Вид детской 

деятельности1 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД (36 

недели по 

тематическому 

плану) 

Количест

во 

Объем 

времен

и, мин 

Количес

тво 

Объем 

времени 

Речевое 

развитие 

Речевая деятельность 

(развитие речи) 

1 30 36 1080/18 

Речевая деятельность 

(обучение грамоте) 

2 60 72 2160/36 

Познавател

ьное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

3 90 108 3240/54 



Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Изобразительная 

деятельность 

3 90 108 3240/54 

Музыкальная 

деятельность  

2 60 72 2160/36 

Конструирование 0,5 15 18 540/9 

Театральная игра 0,5 15 18 540/9 

Хореография 1 30 36 1080/18 

Фанкластик 1 30 36 1080/18 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Общение со взрослым и 

сверстниками 

1 30 36 1080/18 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин 

- занятие по физическому 

развитию) 

2 60 72 2160/36 

Коррекцион

ная работа  

Арт-терапия 1 25 36 1080/18 

Коммуникативная (с 

логопедом) 

1 30 36 1080/18 

Коммуникативная 

(индивидуальная работа 

логопеда с детьми с 

ОВЗ)* 

2 20* 72 1440/24 

Итого 18 600 720 21600/360 

Норма по СанПин  600   

 

1 Здесь и далее: Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во 

все периоды непосредственно образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими 

по выбору педагога и в соответствии с СанПин



РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

структурное подразделение детский сад «Теремок» ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье на 2023 -2024 учебный год 

 1 младшая группа 

 

2 младшая группа 

 

Средняя группа Средняя «А» 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа  

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

1. 

Самообслуживание 

и элементарные 

трудовые действия 

8.40-8.50 

2. Двигательная 

активность 

(занятие по ф/р)  

15.45-15.55 

16.00-16.10 

 

1.Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)  

 9. 00-9.15 

2.Музыкальная 

деятельность 9.30-

9.45 

1. Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию)  

9. 00-9.20 

2. Познавательно 

исследовательская 

деятельность, 

Экспериментирова

нием (ФЦКМ) 

9.30-9.50 

Индивидуальная 

работа логопеда 

8.00-8.20 

1. Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП)  

9. 00-9.20 

2. Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию) 

9.30-9.50 

Индивидуальная 

работа логопеда 

8.40-9.00 

 

1.  Музыкальная 

деятельность 

9.00 - 9.25 

2. Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЦКМ) 9.35-9.55 

3. Изобразительная 

деятельность (Рис) 

15.45-16.10 

Индивидуальная 

работа логопеда 

9.00-11.00 

 

1.Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Речевая 

деятельность (ОГ) 

9.40-10.10 

3. Музыкальная 

деятельность 10.20-

10.50 

4. Арттерапия 

(занятие с 

психологом) 15.45-

16.15 

Индивидуальная 

работа логопеда с 

детьми 11.00-11.50 

в

т

о

р

н

и

к 

1. Музыкальная 

деятельность- 8.40-

8.50 

2. Предметная 

деятельность  

15.45-15.55 

16.00-16.10 

1. Общение со 

взрослыми и 

сверстниками\ 

Речевая 

деятельность 

 9.00-9.15 

1. Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.20 

2. Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 9.30-9.50  

1. Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЦКМ) 9.00-9.20 

2. Музыкальная 

деятельность  

9.30-9.50  

1.Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию) 9.00-9.25 

2.Познавательно 

исследовательская 

1. Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЦКМ) 9.00-9.30 

2. Изобразительная 

деятельность (Рис.)  

9.40 - 10.10 



2.Двигательная 

деятельность 

(занятия по ф/р)  

9.30-9.45 

  деятельность 

(ФЭМП) 9.35-9.55 

3. 

Коммуникативная 

деятельность 

(занятие с 

логопедом) 15.10-

15.35 

3. Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию) 10.20-

10.50  

4. Коммун. 

деятельность для 

(занятие с 

логопедом) 15.45-

16.15 

с

р

е

д

а 

1.Двигательная 

деятельность (муз. 

зал) 8.40-8.50 

2.Экспер-е с 

материалами и 

вещ-ми 

/Конструирование1

5.45-15.55 

16.00-16.10 

1. Музыкальная 

деятельность 

 9.00-9.15 

2.Изобразительная 

деятельность  

9.25-9.40 

1. Общение со 

взрослыми и 

сверстниками\ 

Речевая 

деятельность 

9.00-9.20 

2.Двигательная 

деятельность   

(занятия по ф/р)  

9.30-9.50 

1.Двигател. 

деятельность 

(занятия по ф/р)  

9.00-9.20 

 2.  Речевая 

деятельность\Обще

ние со взрослыми и 

сверстниками 

 9.30-9.50 

1.Речевая 

деятельность (ОГ) 

9.00-9.20 

2. Музыкальная 

деятельность 9.30-

9.55 

3. 

Психогимнастика   

15.10-15.35 

Индивидуальная 

работа логопеда 

8.00-11.00 

1.  Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 9.00-9.30 

2. Речевая 

деятельность (РР) 

9.40-10.10 

3. Музыкальная 

деятельность 10.20-

10.50 

4. Фанкластик  

15.45-16.15 

ч

е

т

в

е

1. Речевая 

деятельность/Ситуа

тивно-деловое 

общение с 

взрослым и со 

1. Познавательно 

исследовательская 

деятельность/Экспе

риментированием  

(ФКЦМ) 9.00-9.15 

1 Изобразительная 

деятельность  

9.00-9.20 

2.Двигательная 

деятельность 

1 Изобразительная 

деятельность  

9.00-9.20 

2.Двигательная 

деятельность 

1.Двигательная 

деятельность 

 (хореография)  

9.00-9.25 

1.Речевая 

деятельность (ОГ) 

9.00-9.30 

2.  Двигательная 

деятельность 



р

г 

сверстниками под 

руководством 

взрослого  

8.30-8.40 

8.50-9.00  

2. Изобразительная 

деятельность  

15.45-15.55 

16.00-16.10 

2. Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию) на 

свежем воздухе  

11.00-11.15 

  

(занятия по 

физическому 

развитию) на 

свежем воздухе  

11.20-11.35 

театральная игра 

9.30-9.45 (в режиме 

дня в совместной 

деятельности) 

(занятия по 

физическому 

развитию) на 

свежем воздухе  

11.40-12.00 

театральная игра 

9.30-9.45 (в режиме 

дня в совместной 

деятельности) 

2. Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

9.35-9.55 

3 Театральная игра/ 

Конструирование   

15.45-16.10 

Индивидуальная 

работа логопеда с 

детьми 10.50-11.50 

 (хореография) 

9.40-10.10 

3. Изобразительная 

деятельность (Рис.)   

10.20-10.50 

4.Театральная игра/ 

Конструирование 

15.45-16.10 

Индивидуальная 

работа логопеда 

8.00-10.40 

п

я

т

н

и

ц

а 

1. Музыкальная 

деятельность 

8.40-8.50  

2. Изобразительная 

деятельность 

15.45-15.55 

16.00-16.10 

 

1. Изобразительная 

деятельность / 

Конструирование  

9.00-9.15 

2.Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию) 9.30-9.45 

 

 

1.  Музыкальная 

деятельность  

9.00-9.20 

2. Изобразительная 

деятельность\ 

Конструирование   

9.30-9.50  

Индивидуальная 

работа логопеда с 

детьми 10.00-10.50 

1.Изобразительная 

деятельность\ 

Конструирование  

9.00-9.20 

2. Музыкальная 

деятельность  

9.30-9.50 

Индивидуальная 

работа логопеда с 

детьми 10.50-11.50 

1. Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию) 

9.00-9.25 

2. Изобразительная 

деятельность 9.35-

9.55 

3. Речевая 

деятельность 

(РР)\Общение со 

взрослыми и 

сверстниками (Х/Л) 

15.45-16.10  

1. Общение со 

взрослыми и 

сверстниками (Х\Л)  

9.00-.30 

2. Двигательная 

деятельность 

(занятия по 

физическому 

развитию) 9.45-

10.15 

3. Изобразительная 

деятельность 10.25-

10.55 

 



Индивидуальная 

работа логопеда 

9.00-10.00 

 10 НОД 10 НОД 10 НОД 10 НОД 14 НОД 18 НОД 

 
 

п

я

т

н

и

ц

а 

Томанский филиал ГБОУСОШ №1 с. Приволжье 

детский сад «Березка»  

Спасский филиал ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье 

детский сад «Солнышко» 

Индивидуальная работа логопеда 8.00-8.20 

Индивидуальная работа логопеда 8.40-9.00 

 

Индивидуальная работа логопеда 8.20-8.40 

 



 

Комплексно-тематическое планирование 

 в ДОО (д\с «Теремок», д\с «Солнышко», д\с «Березка») 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье на 2023-2024 учебный год  

 
 Объединяющая («рамочная») тема Сроки проведения 

се
н

тя
б

р
ь
 1 Мой дом, моё село, моя страна, моя планета 28.08-01.09.2023 

2 «Урожай» 04.09-08.09.2023 

3 «Наш быт» 11.09.-15.09.2023 

4 «Животный мир» 18.09-22.09.2023 

о
к
тя

б
р

ь
 5 «Я - человек» 25.09-29.09.2023 

6 «Народные мотивы» 02.10-06.10.2023 

7 «Краски осени» 09.10-13.10.2023 

8 Мониторинг 16.10-20.10.2023 

9 «Транспорт» 23.10-27.10.2023 

н
о

я
б

р
ь
 10 «Дружба. День народного единства» 30.10-03.11.2023 

11 «Мультфильмы» 06.11-10.11.2023 

12 «Кто как готовится к зиме» 13.11-17.11.2023 

13 «Профессии»  20.11-24.11.2023 

д
ек

а
б
р
ь
 

14 «Зима» 27.11-01.12.2023 

15 «Домашние животные»  04.12-08.12.2023 

16 «В ожидании чуда или Маленькие дизайнеры» 11.12-15.12.2023 

17 «Новогодний калейдоскоп» 18.12.-22.12.2023 

18 «Новогодние каникулы» (НОД не проводятся) 25.12-29.12.2023 

я
н

в
ар

ь 19 «В гостях у сказки» 09.01.-12.01.2024 

20 «Этикет» 15.01-19.01.2024 

21 «Народная культура и традиции» 22.01-26.01.2024 

ф
ев

р
ал

ь
 22 «Волшебница вода» 29.01-02.02.2024 

23 «Маленькие исследователи» 05.02-09.02.2024 

24 «Азбука безопасности» 12.02-16.02.2024 

25 «Наши защитники» 19.02-22.02.2024 

м
ар

т 

26 «Миром правит доброта» 26.02-01.03.2024 

27  «Женский день» 04.03-07.03.2024 

28 «Мониторинг» 11.03-15.03.2024 

29 «Неделя книги» 18.03-22.03.2024 

ап
р
ел

ь
 

30  «Неделя театра» - каникулы (НОД не проводятся) 25.03-29.03.2024 

31 «Весна» 01.04-05.04.2024 

32 «Космос. Звездная история» 08.04-12.04.2024 

33 «Мир природы» 15.04-19.04.2024 

34 «Труд красит человека» 22.04-26.04.2024 

м
ай

 

35 «День победы» 29.04-08.05.2024 

36 «Моя семья» 13.05-17.05.2024 

37 «Насекомые». 20.05-24.05.2024 

38  «Здравствуй, лето!» 27.05-31.05.2024 

 

 
 

 

 



Календарный учебный график (план) 

СП ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье детский сад «Теремок»  

 на 2023-2024 учебный год 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по 

пятницу) 

Время работы возрастных групп 10.30 часов в день  

(с 7ч. 30м. до 18ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

2. Продолжительность 2023-2024  года 

с 28.08.2023 г. по 31.05.2024 г. 38 недель  38 недель  

с 03.06.2024 по 30.08.2024 г.  13 недель 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы (без прекращения образовательного процесса, который планируется с 

использованием диагностического материала.  НОД носят итоговый характер) 

 Первичный мониторинг  16.10.2023г. -20.10.2023 г. 5 дней 

 Итоговый мониторинг 11.03.2024 г. - 15.03.2024 г. 5 дней 

 3.2. Праздники для воспитанников 

 Лето красное прощай, здравствуй «День 

Знаний» 

1 сентября 2023 

 День Здоровья 4 неделя сентября 

 Осенние праздники  3 неделя октября 

 Новогодние утренники Последняя неделя декабря 

 День Здоровья 3 неделя февраля 

 День защитников Отечества 4 неделя февраля 

 Проводы зимы 17 марта 2024 

 Праздник мам 2 неделя марта 

 День птиц 22 марта 2024 

 Театральная неделя 4 неделя марта 

 День смеха и шуток 1апреля  2024 

 День Здоровья 5 апреля 2024 

 День Земли 22 апреля 2024 

 Победный май 1 неделя мая 

 Выпускной бал 27.05-31.05. 2024 

 День защиты детей 31мая 2024 

 Неделя Здоровья 3-7 июня 2024 

 День Нептуна 5 июля 2024 

 Лето красное 30 августа 2024 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы   

НОД не планируется, увеличивается время совместной и самостоятельной деятельности детей)) 

Название Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных 

дней 

Зимние каникулы(новогодние утренники) с 25.12.23 по 29.12.23 г. 1 неделя (5 дней) 

Весенние  каникулы (театральная неделя) с 25.03.2024г. по 29.03.2024г. 1 неделя (5дней) 

Летние каникулы  с 03.06 по 30.08.2024 г.   13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 06.11.2023г. 1 день 



Новогодние, рождественские  каникулы 01.01- 08.01.2024 6 дней 

День защитника Отечества 23.02. 2024г. 1 день 

Международный женский день 06-08.03.2021г. 3  дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2024г.  1 день 

День Победы 09.05-10.05.2024г.  2 дня 

День России 12.06.2024г.  1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, 

развлечений 

1 раз в неделю с июня - август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание  Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

(группа 

раннего 

возраста) 

(1-3 г.) 

Вторая 

младшая 

группа 

 (3- 4  лет) 

Средняя 

группа 

 

 (4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 

 (5-6 лет) 

Подготовител

ьная  

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Кол-во 

возрастных групп  
1 1 2 1 1 

Общее 

количество 

занятий/ 

продолжительнос

ть 

10/10 мин 
10 / 15 мин. 

 

10 / 20 мин. 

 

14-15 / 20-25 

мин. 

 

19-20 / 30 

мин. 

 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

(занятий) 

100 мин 150 мин 200 мин 325-350 530-600 мин 

В  том числе в неделю: 

В I - ю 

половину дня 

50мин. 2 часа 

30 мин 

3 часа 

20 мин 

4 часа 15 мин. 

 

7 часов 

30 мин 

Во II-ю 

половину дня 

50 мин 
- - 2ч 05 мин 2 часа 30 мин 

На 

самостоятельную 

деятельность 

детей (игры (без 

учета времени игр 

на прогулке), 

подготовка к  

образовательной 

деятельности, 

личная гигиена) 

холодный/ 

теплый 

период 

холодный/ 

теплый 

период 

холодный/ 

теплый 

период 

холодный/ 

теплый период 

холодный/ 

теплый 

период 

3 часа 

/ 

4 часа 

3 часа 

50 минут 

/ 

4 часа 

25 минут 

3 часа 

35 минут 

/ 

4 часа 

25 минут 

3 часа 

15 минут 

/ 

4 часа 

00 мин. 

4 часа 

05 минут 

/ 

5 часов 

25 минут 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Коммуникативная деятельность 



Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 
ежеднев

но 

Спортивный досуг 1 раз в 4 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в  неделю 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Развлечения, забава, 

праздники, в том числе с 

музыкальным 

содержанием 

1 раз в 2 недели 
1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

— 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов. 

 8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 



Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подгот

овител

ьная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные     игры     
в 1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка  к   прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке от 60 минут до 1 часа 30 минут 

от 60 

минут 

до 1 
часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, 
общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине 

дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка       к       прогул
ке, самостоятельная 

деятельность на прогулке1-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка       к       прогул

ке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 2-

й половине дня 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

9. Модель физического воспитания 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2-3 

года 

3–4 

года 

4–5 лет 5–6 лет  6–7 

лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза 

в 

неделю 

15мин 

2 раза 

в 
неделю 

2 раза 

в неделю 

20 мин 

3 раза 

в неделю 

25 мин 

3 

раза 

в 

неде

лю 

30 

мин 

б) на улице 

- 

 1 раз в 

неделю 

15 мин 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

1 раз 

в неделю 
25мин 

в форме 

спортивно
й прогулки 

1 раз 

в 

неде

лю 

30 

мин 

в 

фор

ме 

спор

тивн

ой 

прог

улки 



Физкультурно- 
оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) подвижные игры 
во время приема 

детей 

Ежедневно 
5–7 

Ежедневно 
7–8 

Ежедневно 
8–10 

Еже

днев

но 

10–

12 

б) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5–7 

Ежедневно 

7–8 

Ежедневно 

8–10 
Еже

днев

но 

10–

12 

в) подвижные и 

спортивные игры и 
упражнения на 

прогулке или в 

помещении: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 
- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно 

2 раза  (утром 
и вечером) 

по 7–8 

Ежедневно 

2 раза 
(утром 

и вечером) 

по 8–10 

Ежедневно 

2 раза 
(утром 

и вечером) 

по 10–15 

Еже

днев

но 

2 

раза 

(утр

ом 

и 

вече

ром) 

по 

15–

20 

г) физкультминутки 
(в середине 

статического 

занятия) 

2–3 ежедневно в 
зависимости от 

вида 

и содержания 
занятий 

2–3 
ежедневно 

в 

зависимос
ти от вида 

и 

содержани
я 

занятий 

2–3 
ежедневно 

в 

зависимос
ти от вида 

и 

содержани
я 

занятий 

2–3 

ежед

невн

о в 

зави

сим

ости 

от 

вида 

и 

соде

ржа

ния 

заня

тий 

 

д) гимнастика после 
сна 

Ежедневно 
3–5 мин. 

Ежедневно 
6–7 мин. 

Ежедневно 
7–8 мин. 

Еже

днев

но 

8–9 

мин. 

е) дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

3–5 мин. 

Ежедневно 

6–7 мин. 

Ежедневно 

7–8 мин. 
Еже

днев

но 

8–9 

мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания 

- артикуляционная 
гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно 
сочетая 

упражнения по 

выбору 

6-7 мин. 

Ежедневно 
сочетая 

упражнени

я по 

выбору 
7-8 мин. 

Ежедневно 
сочетая 

упражнени

я по 

выбору 
8-10 мин. 

Еже

днев

но 

соче

тая 

упра



жне

ния 

по 

выб

ору 

10-

15 

мин. 

Активный отдых 

 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 
20 мин. 

1 раз 

в месяц 
20 мин. 

1 раз 

в месяц 
25–30 мин. 

1 раз 

в 

меся

ц 

40 

мин. 

б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза 

в год 
по 20 

мин. 

2 раза в 

год 
по 

30 мин. 

2 раза в 

год 
до 

50 мин. 

2 

раза 

в 

год 

до 

50 

мин. 

в) день 
здоровья 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 

в 

квар

тал 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивно - 
игрового 

оборудования 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависти 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

 
б) самостоятельные 

подвижные и 
спортивные игры 

Музыкально - ритмические 

движения 

Во время занятия - 

музыкальное 

развитие 

6-8 мин 8-10 мин. 10-12 мин. 12-

15 

мин. 
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1. Целевой раздел Программы 

1.1.Пояснительная записка. (п. 10 ФАОП ДО) 

1.1.1. Цель реализации Программы: (п. 10.1 ФАОП ДО) 

 

Адаптированная образовательная программа СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» (далее «Программа») 

предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 4-х до 8-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). 

Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
1.1.2. Задачи Программы: (п. 10.2 ФАОП ДО) 

 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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



 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

с ОВЗ; 

обеспечение   психолого-педагогической    поддержки    родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

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

 

1.1.3. Принципы реализации Программы: (п. 10.3 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

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 ТНР: (п. 10.3.3 ФАОП ДО) 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: предполагает такое 



 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы: Стандарт и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: контингент детей, воспитывающихся в ДОУ; 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР, социокультурная среда, а также региональный компонент.  

В учреждении функционируют: 6 возрастных групп компенсирующей направленности (дети с ТНР), с возрастным цензом от 4 до 7 лет 

(случаи исключительности указаны в Уставе ДОУ), со средней по подготовительную группы. 

Количественный состав детей по возрастным группам определен СП 2.4.3648-20 (п.3.1.1) и обусловлен спецификой учреждения (по 

нозологической группе). Как правило, мальчиков больше, чем девочек. Оценка физического развития дошкольников показала, что 

состав детей, пребывающих в ДОУ, в основном имеет вторую группу по состоянию здоровья. Контингент воспитанников ДОУ - дети 

с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи.  

Особенности воспитанников ДОУ - несоответствие возраста и уровневых возможностей. Программа ДОУ определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности. Обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 



 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, строится на адекватных формах работы с детьми. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. В ДОУ созданы благоприятные условия 

для обеспечения всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в учреждении. Работа учреждения 

обеспечивает каждой семье государственные гарантии доступности и равных возможностей детей и в полной мере отвечает запросам 

родителей. Главным условием развития ребенка в ДОУ является включение каждого воспитанника в деятельность с учетом его 

возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок 

способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве. 

Педагоги ДОУ осуществляют все мероприятия, предусмотренные образовательной программой, по социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому развитию детей. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных особенностей, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная (развитие ценностных отношений - формирование нравственности, основ мировоззрения); 

- образовательная (воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые будут выступать в качестве средств, 

способствующих развитию ребенка); 

- развивающая (развитие познавательных и психических процессов и свойств личности); 

- коррекционная (оказание логопедической помощи в максимальной степени, способствующей речевому развитию и получению 

дошкольного образования); 

- социализирующая (овладение детьми системой общественных отношений и социально приемлемого поведения);  

- оздоровительно-профилактическая (сохранение и укрепление здоровья, формирование представлений о культуре здоровья и здоровом 

образе жизни). 

В ДОУ определены основные подходы построения образовательного процесса: 

- приобщение к ценностям важных составляющих воспитания и культуры; 

- приоритет речевого развития; 

- признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод; 

- признание мониторинга как достижения детей; 

- учет влияния факторов социального развития. 



 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Образовательный процесс ДОУ строится с учетом современной социокультурной ситуации развития ребенка, осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников. Организация различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, конструктивной, двигательной, 

трудовой, чтение художественной литературы) способствует реализации содержания Программы, постепенному формированию 

целостной картины мира. Программа позволяет оптимально спланировать работу с детьми на основе интеграции форм детской 

активности в различных направлениях образовательной работы. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста: 

Возрастные особенности психического развития детей пятого года жизни.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым.  

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им  

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 



 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно  

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется 

содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются элементы конкурентности, 

соревновательности. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием в изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Возрастные особенности психического развития детей шестого года жизни.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до  

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 



 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они  

осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу; 

2) от художественного образа к природному материалу.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до десяти различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения, что отражено в феномене Ж. Пиаже о 

длине извилистой и прямой дорожек. В различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. У детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 



 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре 

и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психического развития детей седьмого года жизни. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 



 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 



 

 

Характеристика уровней речевого развития детей с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, 

у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.) 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с общим недоразвитием речи (речевой статус детей с ОНР:I, II, III, IV) (Филичева Т.Б.). 

Первый уровень речевого развития: речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Второй уровень речевого развития: при переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков по цвету, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков) 

Третий уровень речевого развития: характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки  

словообразования. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 



 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.): характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [ т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с клиническим проявлением дизартрии и алалии или 

является их следствием. 

Дизартрия- стойкое нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной иннервацией органов речевого 

аппарата. Детский сад, как правило, посещают дети со стертыми формами дизартрии, которые проявляются легкими периферическими 

парезами мышц языка. С такими детьми артикуляционной гимнастикой занимаются систематически, активно и продолжительно.  

Моторная алалия- наиболее стойкое речевое недоразвитие, наблюдаемое в случаях, когда имеет место поражение или недоразвитие 

речевых зон коры головного мозга. У таких детей отмечается позднее начало речи, медленное пополнение словарного запаса, активное 

пользование в общении мимикой и жестами. В шестилетнем возрасте, даже по достижении третьего уровня речевого развития, дети 

имеют выраженный дефицит языковых средств. При относительной сохранности понимания обиходно-бытовой лексики они 

затрудняются назвать многие предметы и явления, в особенности те, что не несут конкретного зрительного представления.  И в 

отношении предметной лексики для таких детей характерны разнообразные замены, как по звуковому, так и по смысловому признакам. 

Для детей с моторной алалией характерно стойкое грубое нарушение слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У них 

значительны трудности во фразовой и связной речи, аграмматизмы грубые и стойкие, обучение грамоте идет с большим трудом. В 

произносительном плане такие дети, имея, как правило, ненарушенную моторику, быстро овладевают неречевыми артикуляциями, 

однако реализовать эти возможности при произнесении слов не могут. Автоматизация Правильного произношения, а также 

дифференциация поставленных звуков у них происходит в значительно более поздние сроки. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Программа направлена на: 



 

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их разностороннее (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития детей с ТНР; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и дифференцированного подхода 

в организации всех форм деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития; 

- реализацию преемственности содержания программ дошкольного и начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетенции родителей (законных представителей) в 

вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОУ 

обеспечивается целостным содержанием Программы; 

- Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего возраста до семилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (п. 10.4 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом 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 с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1.  Целевые ориентиры освоения Программы в каждой возрастной группе детей с ТНР 

 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 



 

а). Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного    

возраста с ТНР: (п. 10.4.3.1 ФАОП ДО) 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, 

стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени сложности синтаксическими конструкциями;  

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического работника;  



 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением;  

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 

и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 

соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

б). Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного  



 

возраста с ТНР. (п. 10.4.3.2. ФАОП ДО) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью педагогического работника 

рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), ориентируясь на игрушки, картинки, 

из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 



 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью педагогического работника, а затем самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на 

картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью педагогического работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и 

средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 



 

 

в). Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

(п. 10.4.3.3. ФАОП ДО) 

               К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа 

(с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 



 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит 

их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических работников: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

 

1.3.  Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

Система оценки индивидуального развития ребенка представляет собой систему сбора, анализа, хранения и накопления результатов 

педагогической диагностики, обеспечивающих непрерывность и своевременную корректировку образовательного процесса в 

отношении этого ребенка. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ДОУ, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами. Оценка индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО осуществляется в двух формах диагностики – педагогической и психологической. Участие ребенка в психологической и 

логопедической диагностике допускается только с письменного согласия его родителей (законных представителей).  



 

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических действий для дальнейшего планирования образовательной 

деятельности с ребенком. Такая оценка проводится педагогическими работниками.  

Цель психологической диагностики: выявление и изучение индивидуально психологических особенностей детей для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития ребенка. Психологическая диагностика 

осуществляется квалифицированными специалистами (педагог-психолог).  

Задачи:  

- индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребенка, построение его образовательной траектории и, в случае необходимости, 

профессиональная коррекция особенностей его развития);  

- оптимизация работы с группой детей.  

Результаты используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

ребенка. Основными принципами системы оценки индивидуального развития детей являются:  

- комплексность,  

- непрерывность,  

- диагностичность (наличие критериев),  

- уровневость,  

- доступность результатов для родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов (непосредственно работающих с 

ребенком). Педагогическая диагностика позволяет:  

- фиксировать уровень актуального развития дошкольника и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; - учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  



 

Результаты оценки индивидуального развития детей, пособия для проведения оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста хранятся у педагогов и в электронном виде в методическом кабинете. Педагогическая диагностика детей с ТНР по речевом у 

развитию проводится по диагностическому методическому пособию Быховской А.М., Казова Н.А. «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР и по комплекты материалов для педагогов -психологов Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 

«Экспресс диагностика в детском саду». Педагогическая диагностика детей с ТНР по образовательным областям: «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» планируется 

методическому пособию Карповой Ю. В. Диагностические карты индивидуального развития ребенка. 

 

2.1.3. Речевое развитие ребенка с ТНР (п. 32.3 ФАОП ДО) 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

а). Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. (п. 32.3.2 ФАОП ДО) 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном возрасте направлено на формирование у 

обучающихся с ТНР потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем 

речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 



 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области "Речевое развитие" соотносится 

с содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи окружающих и расширение объема понимания 

речи, что предъявляет особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка 

устанавливать контакт со педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим работником 

показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным 

проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении педагогических работников и 

обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует 

использование детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

 

б). Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста. (п. 32.3.3 ФАОП ДО) 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у 



 

обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример 

речевого поведения педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 

 

в). Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. (п. 32.3.4 ФАОП ДО) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является формирование связной речи 

обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи 

обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 



 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание обучающихся 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические работники читают детям книги, 

стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются 

занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми (п. 38 ФАОП ДО) 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический 

работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 



 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим 

работником и переносит его на других людей. 

39. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 



 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) дошкольников с ТНР.  (п. 39 

ФАОП ДО) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР. (п. 39.3 ФАОП ДО) 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного 

возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим 

из которых является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законным представителям) направлено на 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 

ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок 

- его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и 



 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно- образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным представителям), активизация их участия в 

жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей 

(законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; создание открытого информационного 

пространства (сайт Организации, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО как в каждой из пяти образовательным областям, 

так и отдельным разделом, в котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с родителями 

(законными представителями). 

10. Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями (законными представителями), который 

может включать: 

- организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по 



 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) (п. 43 ФАОП ДО) 

 

2.4.1. Цель и задачи программы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

Цель программы: (п. 43.1 ФАОП ДО) 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: (п. 43.2 ФАОП ДО) 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и 

степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: (п. 43.3 ФАОП ДО) 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования 

освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных 

мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: (п. 43.4 

ФАОП ДО) 



 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с 

ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. (п. 43.5 ФАОП ДО) 

Результаты освоения программы коррекционной работы: (п. 43.6 ФАОП ДО) 

Результаты определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: (п. 43.7 ФАОП ДО) 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 

закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, 

семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и 

построение их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 



 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение 

чтением и письмом. 

 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, (п. 43.8 ФАОП ДО) которая должна быть реализована в 

образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.4.2. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. (п. 43.9 ФАОП ДО) 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания 

в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов:  



 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, 

деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и использование в процессе 

обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические 

проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически 

обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность с обучающимися с ТНР осуществляется в соответствии с ООП СП и АООП для детей с ТНР. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Учебный год в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается первого сентября 

и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, 

апрель, май.  

Специализированная помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и речевом развитии 

обучающихся с ТНР в условиях СП проводятся в соответствии с планами индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий в ходе фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 

8-ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе 

не превышает 40 минут, а в старшей и подготовительной к школе - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 



 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Коррекционная работа с детьми с ТНР в группах комбинированной направленности осуществляется всеми участниками 

образовательного процесса: воспитателем. коррекционными специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

музыкальным руководителем и инструктором по физическому развитию. Использование широкого спектра педагогических 

технологий, в соответствии с задачами коррекционного обучения, дает возможность педагогам продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов в освоении программы воспитанниками. В технологическом подходе изначально 

присутствует ориентация на управляемость образовательного процесса, что предполагает четкую заданность целей и способов их 

достижения. Создание оптимальных условий для коррекции отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития 

детей дошкольного возраста достигается за счёт дополнения общеобразовательной программы, за счет включения комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности, с учётом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента.  

В соответствии с требованиями к обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности детей с ОВЗ дошкольники данной категории 

осваивают ООП наряду с нормально развивающимися сверстниками: включаются во все виды непосредственно образовательной 

деятельности НОД, участвуют в совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации коллективных проектов. 

Обеспечиваются дифференцированные условия, а именно оптимальный режим учебных нагрузок. Обеспечение психолого-

педагогических условий осуществляется путем учёта индивидуальных особенностей ребёнка, соблюдения комфортного 

психоэмоционального режима, использования современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. Обеспечение специализированных 

условий достигается путем использования специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированного и 

индивидуализированного обучения с учётом специфики нарушения развития ребёнка, комплексного воздействия на обучающегося, 

осуществляемого на индивидуальных коррекционных занятиях.  

В дошкольном учреждении есть логопедический кабинет, который оборудован, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности учителя–логопеда, учебно-дидактическим материалом, специальными методическими пособиями, 

играми, аудио- и видео - материалами коллективного и индивидуального пользования.  

Эффективным условием реализации Программы является организация предметно-развивающей среды, которая стимулирует 

развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивает развитие возможностей детей. Созданная предметно-

развивающая среда в дошкольном учреждении характеризуется безопасностью, комфортностью, соответствием возрастных 



 

особенностей развития и интересам детей, вариативностью, информативностью. Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в Организации обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с 

ТНР, разработанную с учетом ООП – ОП ДО.  

Организация самостоятельно проектирует предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: — игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); — двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; — эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; — возможность самовыражения детей.  

Организованная предметно-пространственная развивающая среда в группах комбинированной направленности и кабинете учителя-

логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовано таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В группах комбинированной 

направленности, которые посещают моторно-неловкие, плохо координированные дети, уделяется особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. В групповых помещениях и кабинете достаточно места для передвижений детей, мебель 

закреплена. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует изучаемой 

лексической теме и только что изученной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется.  

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной среды на прогулочном участке. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 



 

пространство. Способы включения родителей различные: индивидуальные консультации, мастер-классы, семинары, родительские 

собрания, круглые столы, наглядная информация, дни открытых дверей, совместные проекты. Взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

воспитателя), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе комбинированной направленности (дети с ТНР) во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

 

2.4.3. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи. (п. 43.10 ФАОП ДО) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии 

ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) ребенка. При 

непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с 

конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 



 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих 

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать 

и реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - изучение навыков 

ведения диалога -реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения  

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, 

членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 



 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так 

и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно- зрительных ориентировок и моторно-графических 

навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно- речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи; третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

 

2.4.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития  

обучающихся с ТНР. (п. 43.11 ФАОП ДО) 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями 

доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста 



 

речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений 

речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) 

психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции 

сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 



 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-

волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия 

предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных 

слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный 

глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - 

на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звуко- слоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги 

со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности 

ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно 

возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 



 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать 

названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые 

- мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение 

начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного 

или гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение 

элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и 

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде 

всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов 

и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - 

голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих 

слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых 

слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 



 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, 

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

- портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель 

- читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений, по опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих 

сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения 

поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", "слог", "слово", 

"предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную 

реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 

ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 



 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими 

на практическом уровне; 

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно- развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического 

работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо- ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; использовать в речи основные средства передачи ее 

содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным 

нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

лексико-грамматических представлений: обогащение словаря; усвоение различных грамматических категорий; 



 

формирование связной речи. Реализация индивидуального подхода. Ведение документации. Логопедическое сопровождение 

осуществляется на основе обследования 2.4.5.  Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ТНР в группе комбинированной направленности учителем-логопедом и 

педагогом-психологом осуществляется в индивидуальной форме. В системе развивающего образования важно различение 

коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный 

эталон развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы 

развития для создания таких условий, в которых ребенок может подняться на оптимальный для него уровень развития (он может 

быть как выше, так и ниже среднестатистического уровня). За коррекционной работой закрепляется смысл исправления отклонений, 

а за развивающей - смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При этом развивающая работа выступает не просто 

тренингом определенной способности, а ориентирована на факторы, определяющие продвижение в учебной работе.  

Логопедическое сопровождение детей с ТНР осуществляется учителями- логопедами образовательного учреждения. Основными 

задачами их работы являются: Развитие артикуляционной и мелкой моторики, общих речевых навыков (дыхание, сила голоса, 

просодика). Развитие фонематического слуха. Формирование правильного звукопроизношения и работа над слоговой структурой 

слова. Формирование воспитанников, которое проводится в начале, середине и конце учебного года и позволяет скорректировать 

логопедическую работу с детьми. Его результаты учителя-логопеды отражают в речевых картах и аналитических отчетах. По 

результатам обследования составляется план коррекционной работы.  

Основными формами коррекционной работы являются индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия с каждым воспитанником 

проводятся не менее 2 раз в неделю (в зависимости от сложности дефекта). Содержание занятий отражается в индивидуальном 

планирование. Привлечение родителей к процессу коррекционно-развивающей работе позволяет:  

1. Родителям составить представление о содержании работы, проводимой с ребенком.  

2. Повысить интерес ребенка к занятиям.  

3. Повысить эффективность проводимой коррекционно-развивающей работе, в результате выполнений методических рекомендаций 

специалистов.  

Логопедическое сопровождение осуществляется на основе обследования воспитанников, которое проводится в начале и конце 

учебного года и позволяет скорректировать учебно-развивающую работу с детьми. Его результаты учителем - логопедом отражает 

в аналитических отчетах, справках. По результатам обследования составляет план коррекционной работы, комплектует подгруппы. 

Основными формами коррекционной работы являются индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия с каждым воспитанником 

проводятся по мере необходимости (в зависимости от уровня интеллектуального развития ребенка и степени усвоения программного 

материала).  

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются: предупреждение возникновения проблем эмоционально-

личностного развития ребенка; диагностика индивидуальная (по запросу); помощь ребенку с ТНР в социализации; коррекционно-



 

развивающая (индивидуальная) работа; помощь родителям и педагогам по развитию их психолого-педагогической компетентности; 

адаптация необходимых программ, учебных пособий, проектов к условиям работы с контингентом детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют. 

Педагог-психолог проводит психогимнастику, релаксационные паузы, тренинги, кинесиологию, учит детей с ТНР управлять своим 

настроением, мимикой, поддерживать положительный эмоциональный тонус, формирует бесконфликтное поведение, создает 

благоприятный микроклимат в детском коллективе, корректирует нарушенные у ребенка психические функции, отклонения в 

поведении ребенка, развивает его потенциальные возможности, эмоционально-волевую сферу. Психолого-педагогическое 

сопровождение выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку с ТНР в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. Педагог-психолог владеет методиками диагностики, способствующей выявлению 

трудностей в развитии интеллектуально-познавательной деятельности (психологическая готовность детей к школьному обучению, 

выявление уровня сформированности эмоционально-волевой сферы, изучение познавательных процессов) и компенсаторных 

возможностей, методиками консультирования с целью ознакомления с технологиями оказания помощи ребенку, испытывающему 

трудности в социальной адаптации (индивидуальные, коллективные, информационно- ознакомительные консультации), методиками 

коррекции (индивидуальная и подгрупповая форма работы), обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 

планированию деятельности, направленной на их разрешение в рамках взаимодействия участников образовательного процесса. 

Важнейшим направление психолого- педагогического сопровождения развития воспитанников является сохранение и укрепление 

здоровья и эмоционального благополучия ребенка. Педагог-психолог использует в своей деятельности: нормативно-правовое 

обеспечение, комплекты диагностик для разных групп, отчеты, перспективный план работы на год, тетрадь учета видов работы, 

наглядно-дидактические материалы для занятий. 

Музыкальный руководитель использует различные виды занятий (традиционное, доминантное, тематическое, комплексное и 

логоритмическое), на которых воспитываются любовь и интерес к музыке, развиваются музыкальное восприятие (умение 

анализировать музыкальное произведение, высказываться о его характере, используя различные определения, что обогащает 

эмоциональную сферу детей, расширяет их кругозор, влияет на развитие речи и формирование личности ребенка) и слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый и др.), развивается общая музыкальность путем развития основных и 

неосновных музыкальных способностей, творческая активность во всех доступных детям видах музыкальной деятельности; 

формирует навыки пения, элементарного музицирования, выразительных движений под музыку. Пение используется как одно из 

реабилитационных средств для детей с ОВЗ. Оно помогает исправлять ряд речевых недостатков (невнятное произношение, 

проглатывание окончаний слов), автоматизировать звуки и закреплять правильное произношение. Особое внимание уделяется 

работе по формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, дикции, правильному звукообразованию. 

Музыкальное воспитание способствует нормализации психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, регуляции 

процессов возбуждения и торможения. Контакты с музыкой способствуют развитию внимания, выдержки и волевых черт характера. 

Музыка сопровождает детей в повседневной жизни (утро, встреча детей; утренняя гимнастика; занятия, в том числе логопедические; 

прогулка; сон; пробуждение; праздники и развлечения). Слушая хорошую музыку в хорошем исполнении, дети испытывают 



 

положительные эмоции, легче устанавливают контакт с окружающими. Организуемые праздники вызывают у детей эмоциональный 

отклик, закрепляют и расширяют их знания, умения и навыки в различных видах деятельности. Родителям праздники позволяют 

увидеть результаты работы с детьми, а педагогическому коллективу подвести итоги за определенный период и наметить задачи на 

следующий отрезок времени. Праздники и развлечения помогают детям с речевыми нарушениями адаптироваться  в разных 

условиях. Организуемые в детском саду досуги и развлечения не требуют большой подготовки со стороны детей и готовятся силами 

взрослых (музыкальные концерты, дни рождения детей, вечера шуток, загадок, просмотр мультфильмов и т.д.). Кроме того, 

применяемая музыкальная терапия содействует развитию коммуникативных и творческих возможностей детей с ОВЗ, коррекции 

чувств, помогает преодолеть психологические барьеры, формировать ценностные практические навыки (игры на музыкальных 

инструментах, пение, слушание музыки), занять ребенка увлекательным делом (музыкальными играми, танцами, движением под 

музыку, импровизацией), повышает самооценку на основе самоактуализации, оказывает помощь в установлении межличностных 

отношений.  

Воспитатель группы комбинированной направленности осуществляет коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, 

подгрупповую), создает необходимую развивающую предметно-пространственную среду, с учетом специфики ДО организует 

режимные моменты, видовую деятельность, работает в рамках лексической темы учителя- логопеда, сотрудничает с педагогами, 

специалистами, родителями для достижения устойчивого положительного результата при коррекции речевого и психофизического 

развития детей. Индивидуальная коррекционная работа с ребенком проводится в течение дня в соответствии с режимом. Во время 

этих занятий другие дети заняты настольными и настольно-печатными играми для достижения коррекционных целей и задач. 

Допустимо объединение детей в микрогруппы (2-3 ребенка). Планируя коррекционную работу, воспитатель использует: показ и 

рассматривание предметов, иллюстраций, выполнение действий с предметом, развитие мелкой моторики, выполнение элементарных 

поручений, развитие элементарных математических представлений, коммуникативных навыков, игровой деятельности, особенно, 

применение звукоподражательных и словесно-дидактических игр. Воспитатель в игровой форме проводит с детьми 

артикуляционную гимнастику, фиксируя внимание ребенка на положение и движения органов артикуляционного аппарата, звучании 

и артикуляции звука, поставленного учителем- логопедом. Повторяет с детьми стихи, рассказы, проводит беседы, организует 

специальные упражнения по закреплению материала, пройденного на логопедических занятиях, оречевляет режимные моменты для 

коррекции звукопроизношения и развития речи детей. Воспитатель ведет тетрадь взаимосвязи в работе с учителем-логопедом, в 

которой фиксируются виды заданий, их разъяснения и учет выполнения детьми. 

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов ДОО. 

Задачи и виды службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в детском саду. (ПМПк) 

Участники  

консилиума 

Этап подготовки к консилиуму На заседаниях консилиума Этап реализации принятых на 

консилиуме решений 



 

Методист 

 

Организационная помощь в 

проведении основных 

диагностических мероприятий. 

Организация работы консилиума 

(руководство и координация 

усилий всех участников 

консилиума). 

1. Помощь воспитателям в 

реализации решений консилиума. 

2. Руководство процессом 

сопровождения по результатам 

проведения консилиума.  

Педагог- 

психолог 

1. Проведение диагностических 

исследований. 

2. Подготовка материалов к 

консилиуму. 

1. Предоставление участникам 

консилиума необходимой 

психологической информации об 

воспитанниках. 

2. Участие в разработке 

индивидуальных программ 

развития учащихся 

(воспитанников)   

1. Проведение развивающих, 

коррекционных и 

консультативных занятий с 

детьми. 

2. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с 

педколлективом и родителями. 

Воспитатели 1. Составление педагогической 

характеристики на воспитанников, 

отражающей основные показатели 

учебной деятельности ребенка. 

2. Информация об особенностях 

общения воспитанников со 

сверстниками, поведения и 

интересах, уровне воспитанности 

детей.  

3. Подготовка материалов о 

семьях воспитанников. 

4. Выявление причин, влияющих 

на развитие и обучение детей. 

1. Предоставление педагогической 

информации о воспитанниках 

участникам консилиума. 

2. Участие в разработке 

индивидуальных программ 

развития воспитанников 

3. Представление данных о 

неблагополучных семьях. 

4. При необходимости 

организация участия родителей в 

заседаниях консилиума. 

1. Координирующая деятельность 

по реализации коррекционных 

программ развития 

воспитанников. 

2. Осуществление коррекционных 

занятий с воспитанниками 

группы.  

3. Координирующая помощь в 

решении проблем в обучении и 

воспитании воспитанников через 

семью. 

4. Консультация родителей. 



 

Учитель-

логопед 

1.Обследование устной речи. 

2. Подготовка логопедического 

представления (в начале года), 

заключения (в конце года) на 

воспитанников. 

1. Предоставление информации о 

речевом развитии воспитанников. 

2. Участие в разработке 

индивидуальных планов 

дальнейшей работы с 

воспитанниками. 

1. Проведение коррекционно-

развивающих логопедических 

занятий с детьми. 

2. Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей. 

3. Контроль за уровнем речевой 

деятельности воспитанников в 

учебно-воспитательном процессе. 

Медицинский 

работник 

1.Сбор информации о детях 

(анамнез, современное состояние 

здоровья). 

2. Углубленные медицинские 

осмотры. 

Предоставление информации о 

состоянии здоровья 

воспитанников, возможные 

причины влияния здоровья на 

развитие детей, их обучение и 

воспитание. 

Проведение профилактических, 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

2.4.6. Организация освоения детьми с ТНР Программы и их интеграции в образовательном учреждении 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляет педагогам ДО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей с ТНР и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОО. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие физическое развитие При разработке коррекционно-развивающего модуля программы используются 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде, 



 

представленные в комплексных и парциальных программах; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.  

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5.1. Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является 

создание условий для: овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развития связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развития речевого творчества; развития звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой; развития понимания 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; профилактики речевых нарушений и их системных последствий. Программа оставляет Организации 

право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает 

развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двухтрехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 



 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптикопространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. Обучение детей с начатками фразовой речи (со 

вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: развитие понимания речи, включающее формирование 

умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший 

и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); развитие произносительной 

стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико- слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием моральнонравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционноразвивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием 

психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные 

члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. Обучение детей с развернутой фразовой речью с 



 

элементами лексико- грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: совершенствование 

понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 

признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической 

речью); развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - 

мягкие, сонорные и т.д. закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, 

выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) обучение элементам грамоты. 

Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.развитие лексикограмматических средств 

языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь 

существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь 

- шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). Закрепление 

произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает 

на экскаваторе. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение навыков составления 

повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 

преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое внимание 

уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное  

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. На основании уточненных произносительных 

навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ 

и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. Предусмотрено определенное 



 

соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и 

синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а,  

а затем определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой 

или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. Затем дети 

овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных 

(канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, 

глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. Комплексная 

коррекционноразвивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. В итоге обучения дети должны овладеть навыками 

использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-четаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. Обучение детей с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает следующие направления работы: совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 



 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий 

профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач скрипачка), преобразование 

одной грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий); развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений, совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптикопространственные и моторно-

графические навыки. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоциональноволевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетикофонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей 

старшей возрастной группы планируется: научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; различать понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение», оперируя ими на практическом уровне; определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; овладеть интонационными средствами 

выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. Для детей подготовительной к школе группы 

предполагается обучить их: правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; -различать понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; определять и 

называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). Коррекционно-

развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 



 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением темпоритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; грамотно 

формулировать простые предложения и распространять их; использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. Дети подготовительной к школе группы могут: овладеть разными формами 

самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; адаптироваться к различным условиям общения; преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным 

нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.5.2. Методическое и дидактическое оснащение образовательного процесса для детей с ТНР в ДО. 

СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» осуществляет образовательную деятельность, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

выполнение ДОО требований: санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, 

организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; пожарной безопасности и 

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; возможность для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детейинвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 85 

учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); помещения для занятий и проектов, 

обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель, 

техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. Программа 



 

предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Программой предусмотрено также использование ДОО 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 

и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Возрас

т 

Программа Перечень литературы Дидактические пособия 

Учитель-логопед 

4-7 лет Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с 3 до 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи» (автор - учитель- 

логопед высшей 

квалификационной категории, 

отличник народного 

образования Н.В. Нищева). 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Одобрена решением от 29.05. 2019 г., 

протокол № 11 

Нищева Н.В. Употребление предлогов 

(Оснащение педагогического процесса 

в ДОО: Картотека сюжетных картинок) 

 

Нищева Н.В. Развитие 

связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 

7 лет. Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий. (Методический 

комплект программы Н.В. 

Нищевой) 

 

 

 

- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте 

ребёнка недоразвитием речи (от 4 до 7  лет) 

- Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков 

разных групп: Учебнометодическое пособие. 

Панно «Фрукты-овощи», плакаты «Алфавит», 

«Посуда», д/и «Подбери картинку», «Большие и 

маленькие», «Большой - маленький», 

«Логопедическое лото», «Волшебная геометрия» 

Д/и «Цветное лото»  

Корзина «Овощи и фрукты» Одень мальчика Одень 

девочку Домино «Животные» Домино «Найди 

соответствия» 

Шнуровки. Кубики. Д/и «Собери картинку» 

Д/и «Собери картинку» Карточки со словами с 3-мя 

звуками Карточки со словами с 4-мя звуками 

Карточки со словами с 5-ю звуками 

Игры Воскобовича 

«Палочки Кюизенера»  

 

 

  Педагог-психолог  
4-7 лет Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития 

детей 4-5 лет «Цветик- семицветик», 

авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С. Тузаева, И.А. Козлова). 

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития 

детей 5-6 лет «Цветик- семицветик», 

авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, 

А.С. Тузаева, И.А. Козлова). 

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития 

детей 6-7 лет «Цветик- семицветик», 

авторы Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, 

Куражева Н. Ю., Варева Н. 

В., Тузаева А. С., Козлова И. 

А. 70 развивающих заданий 

для дошкольников 4-5 лет.  

Киселева М.В. «Арт-

терапия»  

-Хрящева Н.Ю. 

«Психогимнастика» 

-Шепелева Л.Н. «Связующая 

нить» 

-«Инклюзивная практика в 

дошкольном - образовании» 

под ред. Т.В.Волосовец, 

1.Игра «Узнай по контуру» 

2.Игры Никитина 

3.Кубики Кооса 

4.Кубики «Сложи узоры» 

5.Игра «Волшебные рамки» 

6. «Волшебный мешочек» 

7. Танграм 

8. Развивающие доски 

 

2.5.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  



 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат тематический и концентрический принципы. Тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение 

окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 

группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию 

речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых 

задач при одновременном изучении темы. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются подгрупповая 

и индивидуальная образовательная деятельность. Подгрупповая и индивидуальная НОД проводятся с учетом режима работы СП и 

психофизических особенностей развития детей дошкольного возраста. Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими 

заключение ТНР.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО (СанПиН 2.4.3648-20) от 28.09.2020 №28. В соответствии с данным документом 

максимальная образовательная нагрузка, в группах составляет:  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

- в группах 4 – 5 года жизни – 20 минут;  

- в группах 5 – 6 года жизни - 25 минут;  

- в группах 6 -8 года жизни – 30 минут.  

Каждой образовательной области соответствуют различные виды деятельности, содержание которых определяется следующими 

образовательными программами, с учетом приоритетного направления работы ДОО:  

- Обеспечение всем воспитанникам ДОО равных стартовых возможностей для обучения, развития и воспитания,  

- Познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, в том числе с ОВЗ и 

инвалидов. В структуре учебного плана учреждения выделена инвариативная (базовая) часть, реализуемая через образовательную 

деятельность, и вариативная часть, реализуемая через дополнительную образовательную деятельность. Инвариативная (базовая) часть 

плана занимает не менее 60% от общего нормативного времени, требующего освоения Программы и включает:  

 Программа ООП «СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» (далее «СП Теремок») реализуется в полном объеме 

на всех возрастных группах с 1 до 7 лет. Данная Программа разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17.10.2013). 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

o патриотизм;  



 

o активная жизненная позиция;  

o творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

o уважение к традиционным ценностям.  

 Программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева; - реализуется парциально на всех возрастных группах с 1-7 лет. 

Эта Программа решает задачи в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и направлены на 

организацию музыкальной деятельности. Программа формируют у детей основы музыкально-эстетического восприятия 

окружающего мира, знакомит с многообразием музыкальных жанров посредством классической музыки и элементов 

народного песенного и танцевального искусства. Музыкальный материал программы направлен на развитие творчества и  

фантазии детей. Реализация программы «Цветик-семицветик», Куражевой Н.Ю, заключается в том, что она предусматривает 

непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом 

динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы психики по месяцам в течение каждого года. Основная 

идея работы, это интеграция и систематизация психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога ДОО. Реализуемые программы обеспечивают образовательный минимум содержания 

дошкольного образования, определенный временными (примерными) требованиями к содержанию и методам воспитания и 

обучения (Приложение к приказу Минобразования РФ от 22.08.1996 № 448)  

В ДОО есть дети с ОВЗ, имеющие заключение Хворостянского ПМПК, поэтому планом предусмотрена коррекционная работа. 

Занятия по коррекции нарушения речи детей проводятся по АОП ДОО разработанной с учетом «Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / автор Н.В. Нищева. 

Программы реализуется парциально специалистами дошкольного учреждения. В рамках данной программы работа с дошкольниками 

проводится как индивидуально, так и малыми группами. Учителем – логопедом Программа реализуется с детьми старшего 

дошкольного возраста в рамках комбинированной группы.  

Приоритетными направлениями деятельности «СП Теремок» в работе с детьми, согласно его специфике, являются:  

- осуществление деятельности по квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии детей с 

ОВЗ, в том числе инвалидов; доброжелательных и уважительных отношений между людьми;  

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для 

успешного решения ими задач начального общего образования;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей.  

Коррекционно-развивающая деятельность проводятся с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. В «СП Теремок» одна ставка учителя-

логопеда, которая предполагает наполняемость 6-12 детей. Работа организована на базе ДОО в форме индивидуальных занятий 



 

и занятий в мини-группах. Количество занятий в неделю в соответствии с требованиями коррекционной программы 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи» составляет 3 занятия на одного ребенка не более 20 

минут. Количество занятий в неделю в соответствии с требованиями коррекционной программы «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» составляет 2 занятия на одного ребенка не более 20 минут.  

 

Перечень занятий на пятидневную неделю  

 

Образовательная область   (с 4 года до 5 лет)   (с 5- 6 лет)   (с 6 до 7 лет)  

Речевое развитие  1 (20 мин)  2 (50 мин)  2 (60 мин) 

Познавательное развитие  

ФЭМП  

1 (20 мин)  1 (25 мин)  1(30 мин)  

1 (20 мин)  1 (25 мин)  2(60 мин)  

Художественно-

эстетическое 

Музыкальная развитие 

Изобразительная 

2 (40 мин)  2 (50 мин)  2 (60 мин)  

2 (40мин)  3 (75 мин)  3 (90 мин) 

Физическое развитие  3 (60 мин)  3 (75 мин)  3 (90 мин) 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа по преодолению 

общего недоразвития речи 

Формирование лексико-

грамматических категорий и 

развития связанной речи 

Формирование правильного 

произношения 

1 (не более 20 мин)  1 (не более 20 мин) 1 (не более 20 мин) 

1 (не более 20 мин) 1 (не более 20 мин) 1 (не более 20 мин) 

Всего (вариативная часть) Не более 3 часов 20 мин. 

 

Не более 6 часов 15 мин. Не более 7 ч 

*1 раз в неделю физическая культура проводится на улице, за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

*1 раз в неделю конструирование проводится за рамками образовательной деятельности. 

  



 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной совместной деятельности учителя-логопеда  

 Тема Период Средняя группы Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Урожай» Сентябрь 

2-4 

неделя 

Чтение сказки «Грибок- 

теремок» 

Чтение сказки «Грибок- 

теремок» 

Игра-отгадка «Корзина с 

урожаем» 

«Наш быт» Лексико-грамматическая 

игра «Живой-неживой» 

Лексико-грамматическая игра 

«Живой-неживой» 

Лексико-грамматическая 

игра «Из чего сделан 

предмет» 

«Животный мир» Лексико-грамматическая 

игра «Назови детеныша 

ласково» 

Лексико-грамматическая игра 

«Назови детеныша ласково» 

Лексико-грамматическая 

игра «Угадай и повтори» 

«Я человек» Октябрь 

 

Игра «Кулак или 

ладошка». Уточнение 

артикуляции и 

произношения звуков т-ть 

Игра «Кулак или ладошка». 

Уточнение артикуляции и 

произношения звуков т-ть 

Игра «Найди ошибку». 

Определение действий 

частей тела человека 

«Народная культура 

и традиции» 

Чтение сказки «Теремок». 

Беседа по содержанию 

прочитанного 

Чтение сказки «Теремок». Беседа 

по содержанию прочитанного 

Разучивание русской 

народной скороговорки 

«Про покупки» 

«Краски осени» Игра «К нам пришла 

осень» 

Игра «К нам пришла осень» Беседа «Что бывает 

осенью» 

Мониторинг Веселые сказки для 

язычка 

Веселые сказки для язычка Веселые сказки для 

язычка 

«Дружба. День 

народного единства» 

Ноябрь Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 



 

«Транспорт» Лексико-грамматическая 

игра «Скажи наоборот» 

Лексико-грамматическая игра 

«Скажи наоборот» 

Заучивание «Шутки». 

Усвоение глагола 

«Ехать» 

«Мультфильмы» Подвижная игра с 

речевым сопровождением 

«Физкульт-Ура» 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Физкульт-

Ура» 

Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением 

«Физкульт-Ура» 

«Кто как готовится к 

зиме» 

Речевая подвижная игра 

«Зимой» 

Речевая подвижная игра «Зимой» Игра «Где это бывает». 

Усвоение предложного 

падежа 

«Город мастеров» Декабрь Оригами «Тюльпан» Оригами «Тюльпан» Оригами «Тюльпан 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Разучивание 

стихотворений к 

новогодней елке 

Разучивание стихотворений к 

новогодней елке 

Разучивание 

стихотворений к 

новогодней елке 

«Новогодние 

каникулы» 

Конкурс стихотворений 

«Зимушка-зима» 

Конкурс стихотворений 

«Зимушка-зима» 

Конкурс стихотворений 

«Зимушка-зима» 

«В  гостях у сказки» Чтение сказки 

«Прекрасная обжорка» 

(выполнение 

артикуляционной 

гимнастики) 

Чтение сказки «Прекрасная 

обжорка» (выполнение 

артикуляционной гимнастики) 

Чтение сказки 

«Трудолюбивая божья 

коровка» (к комплексу 

упражнений для 

отработки звуков ш-ж-ч-

щ) 

«Этикет» Январь «Потешки о дружбе» «Потешки о дружбе» «Потешки о дружбе 

«Народные мотивы»  «Бабушкина игра» «Бабушкина игра» «Бабушкина игра» 

«Волшебница вода» Беседа «Волшебные 

свойства воды» 

Беседа «Волшебные свойства 

воды» 

Беседа «Волшебные 

свойства воды» 



 

«Маленькие 

исследователи» 

Февраль «Проговори 

чистоговорку». 

Дифференциация звуков 

с-ш 

«Проговори чистоговорку». 

Дифференциация звуков с-ш 

«Повтори слова парами». 

Дифференциация звуков 

с-ш 

«Наши защитники» Разучивание 

стихотворений ко дню 23 

февраля 

Разучивание стихотворений ко 

дню 23 февраля 

Разучивание 

стихотворений ко дню 

23 февраля 

«Азбука 

безопасности» 

Лексико-грамматическая 

игра «Скажи правильно» 

Лексико-грамматическая игра 

«Скажи правильно» 

Лексико-грамматическая 

игра «Скажи наоборот» 

«Женский день» Разучивание 

стихотворений о маме 

Разучивание стихотворений о 

маме 

Разучивание 

стихотворений о маме 

«Миром правит 

доброта» 

Март Игра «Кто больше назовет 

добрых слов» 

Игра «Кто больше назовет 

добрых слов» 

Игра «Кто больше 

назовет добрых слов» 

«Встречаем птиц» Речевая подвижная игра 

«Птички» 

Речевая подвижная игра 

«Птички» 

Речевая подвижная игра 

«Птички» 

«Неделя театра» Игра «С голосом-без 

голоса». Дифференциация 

звуков с-з 

Игра «С голосом-без голоса». 

Дифференциация звуков с-з 

Игра «С голосом-без 

голоса» 

Дифференциация звуков 

с-з 

«Мониторинг» Психоречевая гимнастика 

«Какое слово короче» 

Психоречевая гимнастика «Какое 

слово короче» 

Повтори потешки 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Апрель Беседа о спорте Беседа о спорте Беседа «Какие виды 

спорта вы знаете» 

«Космос. Звездная 

история» 

Речевая подвижная игра 

«Космонавт» 

Речевая подвижная игра 

«Космонавт» 

Речевая подвижная игра 

«Космонавт» 



 

«Весна шагает по 

планете» 

Лексико-грамматическая 

игра «Чего не бывает 

весной?» 

Лексико-грамматическая игра 

«Чего не бывает весной?» 

Лексико-грамматическая 

игра «Почему?» 

«Праздник весны и 

труда» 

Беседа «Как я помогаю 

дома» 

Беседа «Как я помогаю дома» Беседа «Как я помогаю 

дома» 

«День победы» Разучивание пословиц о 

мире 

Разучивание пословиц о мире Разучивание пословиц о 

мире 

«Моя семья» Май Беседа о семье Беседа о семье Беседа о семье 

«Мир природы» Лексико-грамматическая 

игра «Соберем гербарий» 

Лексико-грамматическая игра 

«Соберем гербарий» 

Лексико-грамматическая 

игра «Что это?» 

До свиданья детский 

сад. Скоро лето 

Речевая подвижная игра 

«Цветики» 

Речевая подвижная игра 

«Цветики» 

Психоречевая 

гимнастика «Повтори 

без запинки» 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими Программы  

Перспективный план коррекционно-развивающей логопедической работы 

1.Устранение дефектов звукопроизношения. 

2.Развитие фонематического слуха. 

 2.1. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. 

А) упражнения на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности    

Б) воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

2.2. Развитие фонематического восприятия. 



 

А) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях 

б) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим признакам. 

 2.3. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

А) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры. 

Б) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов. 

3.Развитие артикуляционной и мелкой моторики рук и совершенствование графических навыков. 

3.1. Развитие артикуляционной моторики. 

А) артикуляционная гимнастика. 

 3.2. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

А) пальчиковая гимнастика   

Б) штриховка в различных направлениях, раскрашивание. 

3.3. Развитие зрительно-моторных координаций. 

А) рисование по точкам, пунктиру 

Б) рисование орнаментов. 

3.4. Развитие слухо-моторных координаций. 

А) слуховые диктанты;   

Б) работа по словесной инструкции. 

3.5. Работа по обогащению, уточнению и систематизации словаря. 

А) накопление представлений и знаний о предметах, явлениях ближайшего окружения 

Б) расширение словаря синонимов и антонимов  

В) упражненияв подборе синонимов и антонимов    



 

Г) обогащение словаря признаков 

Д) обучение подбору родственных слов.  

3.6. Совершенствование грамматического строя речи. 

А) упражнение в согласовании существительного и прилагательного, существительного и глагола  

Б) образование родительного падежа мн. Ч. Им. Существительного 

В) образование относительных и притяжательных прилагательных. 

 3.7. Развитие связной речи. 

А) обучение построению высказывания   

Б) совершенствование грамматического строя речи   

В) овладение сложными синтаксическими конструкциями, отражающими причинно-следственные и пространственно-временные 

связи.         

 

Учебный график индивидуальной работы с детьми с ОВЗ 

Вид деятельности  Количество в неделю 

педагог-психолог 

Психодиагностика По необходимости при согласии родителей 

Арт-терапия 1 раз в неделю 30 мин с детьми под. гр. 

Индивидуальные коррекционно-профилактические 

занятия 

1-2 раза в неделю от15 до 30 мин 

Психогимнастика 1 раз в неделю в старшей группе по 25 мин 

Семейная адаптационная группа 1 встреча в неделю совместно с родителями  (всего 15 встреч по 50-

60 мин) 



 

учитель-логопед 

Индивидуальные логопедические занятия с детьми с 

ТНР 

1-2 раза в неделю до 20 мин 

Подгрупповые занятия с детьми с ТНР 

«Коммуникативная деятельность с логопедом»  

1 раз в неделю по 25-30 мин 

Диагностика речевого развития 2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдержки из Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 4-8 лет  

структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

 средней общеобразовательной школы №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, 

 реализующее общеобразовательные программы  

дошкольного образования, детский сад «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год 
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мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 
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в которых осуществляется образовательная деятельность 
3. Организационный раздел Программы  
3.1. Организационное обеспечение образования   
3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с РАС. 
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развитие ребенка с РАС 
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4. Дополнительный раздел  

 

1. Целевой раздел Программы. (п. 10 ФАОП ДО) 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы (п. 10.1, 10.2 ФАОП ДО) 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 
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объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального общего 

образования. 

 

1.1.2. Принципы построения программы (п. 10.3 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

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. (п. 10.3.6 ФАОП ДО) 

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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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 
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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. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 
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квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

1.1.3. Общая характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные 

проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения 

детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра.  

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у 

многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 

выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 

психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

8 окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития.  

Первая группа.  

Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что 

проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не 

пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 

реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, 

не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 
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понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном 

случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. 

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 

тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. При столь 

выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом 

овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они 

мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 

привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 

собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции 

и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более 

полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 

решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они 

не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности 

к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. 

Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут 

взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

развития такого ребенка.  

Вторая группа.  

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 

стереотипные формы поведения, в т.ч. речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в 

активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти дети значительно более 
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активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение 

этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко 

ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко 

всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, 

предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В 

этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют 

их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 

рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком 

жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, 

требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем 

лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», 

«хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. Именно у этих детей в наибольшей 

степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в 

ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. 

Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, 

как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая 

операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне.  

При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. В стереотипных действиях 

аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: 

уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. Без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на 

вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные 

знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни.  

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. Ребенок этой 

группы очень привязан к своим близким, введение его в ДОО может быть осложнено этим 

обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в ДОО, интересуются 

другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их 
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поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства 

в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев 

способен получать образование в условиях ДОО.  

Третья группа.  

Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми 

– достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их 

поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно 

действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми 

заведомо может справиться. Стереотипность этих детей в большей степени выражается в 

стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) 

может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. При 

огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом 

слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и производят впечатление 

«ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 
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подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным является заострение 

интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные 

фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой 

аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над 

испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 

значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Четвертая группа. Для 

этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро 

устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 

внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания.  

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются 

при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. При всех трудностях, 

их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на 

поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы 

организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них 

характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь 

получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя 

чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он 

стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. 

С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень 

плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что 

в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии 

и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. Тем не менее, при 

всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой 

группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и 

имеют огромные трудности в его организации.  

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 
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неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 

фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с «блестящими», явно 

вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят 

неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. 12 Оценивая эти результаты, 

необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют 

готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 

истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического 

развития и социальной адаптации. У этих детей также встречается парциальная одаренность, 

которая имеет перспективы плодотворной реализации.  

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 

реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение 

прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. Даже в пределах одной группы детей со 

сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. При 

успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные 

отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. Вовремя оказанная и 

правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки 

ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить 

формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей 

его развитие. Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть 

частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в т.ч. и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторнодвигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 

связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного 

развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том 

случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине 
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нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 

возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на 

протяжении всего дошкольного возраста.  

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благополучные дети с 

РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей.  

 

1.1.4. Особые образовательные потребности детей с РАС. 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции 

такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а 

не развития взаимодействия со средой и другими людьми. Искажение развития характерно 

проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может 

иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять 

простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного 

ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. 

Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым 

обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 

навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 

базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо общих, свойственных всем 

детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:  

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС;  

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  
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- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке 

как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в ДО; 

поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 

освоения им порядка жизнедеятельности в ДО, правил поведения в ДО, навыков 

социальнобытовой адаптации и коммуникации;  

- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном поведении для контроля за освоением 

им нового учебного материала и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы; - необходимо создание особенно четкой и 

упорядоченной временно-пространственной структуры всего пребывания ребенка в ДО, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на занятии: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес сверстников;  

 - в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; - необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; - необходима специальная 

коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 

жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать; - ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в 

упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для аутостимуляции;  

- ребенок с РАС нуждается в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

включиться во взаимодействие с другими детьми;  

- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 

резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса педагога в отношении любого 

ребенка), упорядоченности и предсказуемости происходящего;  

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

том, что он успешен на занятиях;  
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- педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям не подчеркивая 

особенности ребенка с РАС, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию 

своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и сверстников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений;  

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности;  

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и сверстниками, семьи и ДО. 

 

1.2. Планируемые результаты. (п. 10.4 ФАОП ДО) 

В соответствии со Стандартом 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 с ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС в каждой 

возрастной группе. (п. 10.4.6 ФАОП ДО) 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 

риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 

окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трёх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 

3-м годам. 

 

А) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): (п. 10.4.6.2 ФАОП ДО) 
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1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 

общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

 

Б) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого 

развития): (п. 10.4.6.3 ФАОП ДО) 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или 

(иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 
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3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду).  

 

В) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 

сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) 

речевые расстройства отмечаются): (п. 10.4.6.4 ФАОП ДО) 

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

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно); 
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6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.  

 

1.3. Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

Организацией, заданным требованиям Стандарта (п.10.5.1 ФАОП ДО) 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: (п.10.5.2 ФАОП ДО) 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ОВЗ; 
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не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО 

на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Дошкольный возраст (4-5, 6-7 (8) лет)). Оценочные материалы. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится 2 раза в год: в сентябре и мае. 

Динамическая оценка текущего развития детей с РАС осуществляется в январе. 

1) Педагогическое обследование детей с РАС проводится согласно методике Хаустова А.В. 

(Хаустов А.В. Оценка коммуникативных навыков, определение целей обучения // 

Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического 

спектра. Учебно-методическое пособие. – М: ЦПМССДиП, 2010 – C. 73 – 78.) (учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатели). 

2) Так как дошкольники с РАС, посещающие группу комбинированной направленности 

«Ладушки», имеют сочетанные нарушения, демонстрирующие задержку психического 

развития (заключение ТПМПК «АООП для обучающихся с РАС с учетом ЗПР), учитель-
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дефектолог проводит обследования в соответствии с диагностической картой ребенка 

(Косарева У.В. Карта динамического обследования дошкольника), а также с помощью 

диагностического материала, разработанного для определения динамики в освоении ребенком 

с ЗПР основных разделов коррекционной программы (Программа коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического развития, 

под ред. С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной, И.Н. Волковой, Москва, «Школьная 

пресса», 2004 год, допущенной Министерством образования РФ) (Приложение 1б). 

В ходе обследования используется следующие методы исследования: 

 беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование; 

 наблюдение за поведением ребенка (в ходе режимных моментов 

и на занятиях); 

 тестовые задания; 

 диагностическое обучение; 

 количественный и качественный анализ полученных данных. 

Комплексная оценка уровня развития ребенка является основой 

проектирования его индивидуальной образовательной программы. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. (п.46 ФАОП ДО) 

 

2.5.1. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

 (п.46.10. ФАОП ДО) 

Социально-коммуникативное развитие. 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по 

следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу коррекционной 

работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет мотивации к 

взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной 

работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования.  

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 

только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть 

использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 

ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя 
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зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так 

как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым 

способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного 

поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при встрече, 

прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт 

базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм 

общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 

амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает 

опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком 

(например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что 

не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта ("Скажите, 

пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа использования таких 

речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. 

Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, 

в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 

партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

 

Коррекция нарушений речевого развития. (п.46.11. ФАОП ДО) 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 

речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально 

правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и логопедической 

структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 
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обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как 

переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем 

ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 

признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные 

с пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 

спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной 

потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) 

задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного 

речевого высказывания, спонтанной речи. 
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Развитие навыков альтернативной коммуникации. (п.46.12. ФАОП ДО) 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным на 

неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других 

случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, органическим 

поражением существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, 

что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, 

и предлагается использовать различные способы альтернативной коммуникации, что 

действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что 

использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

 

Коррекция проблем поведения. (п.46.13. ФАОП ДО) 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, 

аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для 

социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведения 

занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа 

поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную 

функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно 

сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно 

подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. 

Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с 

предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание неприятного 

и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; 

не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не 

должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще 

всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

лишение подкрепления; 
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"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой 

возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка 

стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного 

отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой 

эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются 

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения 

используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное 

направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так как 

наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) 

связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый 

диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к 

лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. (п.46.14. ФАОП ДО) 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 

образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные 

задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки 

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая их с 

тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 

эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам (п.46.15. ФАОП ДО) 
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Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к 

самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя 

обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом 

и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё 

это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (законные 

представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут 

достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

. (п.46.16. ФАОП ДО) 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с 

таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях 

и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 

большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу 

и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения 

предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 

различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и иных 

простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой деятельности, 

которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с 

педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации. 

Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности 
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у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование 

произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

 

2.5.2. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

 (п.46.17. ФАОП ДО) 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, 

лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, 

знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, 

бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 

взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических 

работников); 

развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью 

коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 

ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 

"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок 

обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 
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формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 

отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 

- игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным 

формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое 

запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 

коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать 

эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 

другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через 

эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) 

адекватных видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 
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формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 

обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и 

ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, 

морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 

коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование 

мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных 

представителей), специалистов, друзей). 

 

2.5.3. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

(п.46.18. ФАОП ДО) 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой 

результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять 

на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам реакции 

ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом 

случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция 

(при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 
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медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 

методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 

себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения. 

 

2.6. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 

Центральным смысловым ядром для создания оптимальных условий развития, воспитания, 

социализации и адаптации дошкольников с ОВЗ в СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский 

сад «Теремок» является психолого-педагогический консилиум (ППк). Его деятельность 

направлена на психолого-педагогическое сопровождение детей данной группы: выявление 

детей с проблемами в развитии, направление их на ПМПК с организацией последующего 

комплексного сопровождения с привлечением учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.  

Комплексное изучение всех сторон развития детей, выбор методов коррекции, адекватных 

структуре нарушения развития, отбор содержания образования осуществляется в тесном 

взаимодействии всех специалистов с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей с ОВЗ. Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия 

их воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой подход позволяет определить 

психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с каждым ребенком с РАС. По данным обследования коллегиально составляется 

заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей, обязательные для выполнения 

всеми специалистами, работающими с ребенком, а также родителями.  

Учитель-дефектолог организует взаимодействие педагогов (воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и родителей в 

коррекционно-образовательном процессе структурного подразделения. Он планирует и 

координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с РАС. Каждый из педагогов, 

реализуя свои задач, принимает участие в развитии познавательной, речевой и эмоционально-

волевой сферы ребенка  

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. Учитель-

дефектолог и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, 

включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых 

столов, совместных мероприятиях, оказывая тем самым психолого-педагогическую, 

консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь семьям по развитию 

дошкольника с РАС. Посещая индивидуальные и подгрупповые занятия у учителя-

дефектолога или воспитателя, родители овладевают навыками практических приемов 

закрепления полученных знаний с детьми дома. В тетрадях взаимодействия родителям 
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предлагаются практические задания, направленные на развитие высших психических 

функций, познавательных процессов и речевых навыков у детей.  

 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий: 

При необходимости роль ассистента выполняет помощник воспитателя: сопровождение детей 

на непосредственно-образовательную деятельность с учителем - дефектологом.  

 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя 

или инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной 

педагогики для оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья: 

Учитывая специфику индивидуального развития детей с РАС, Программа адаптируется 

исходя из реальных возможностей каждого воспитанника. Направления деятельности 

педагогов-специалистов по коррекции развития детей по группам РАС. 

Первая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников - формирование 

стереотипа поведения в организованной/учебной среде.  

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  

Вторая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 

стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности 

и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного 

возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации. 

Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, 

алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Третья группа РАС. 
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Направления деятельности педагога-психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей 

старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной 

деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: работа по формированию социально-

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 

направленности.  

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
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 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, 

поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 

до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 
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искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: 

в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять 

детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). Дети пяти-

семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 
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2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью РАС и в 

соответствии с положениями ФГОС ДО и примерной АООП ДО настоящая Программа не 

предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно-образовательного процесса в 

плане выбора тех или иных организационных форм взаимодействия с ребенком с РАС. Выбор 

той или иной формы занятий зависит от индивидуальных особенностей развития ребенка с 

РАС и структуры его дефекта. Структура, содержание и форма данных видов коррекционной 

деятельности позволяет предположить, что у детей с ОВЗ значительно повысится уровень 

психоречевого развития, так как раннее использование специалистами известных методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы показывали прекрасные результаты 
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Перспективный план коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

СП ГБОУ СОШ №1 с Приволжье детский сад «Теремок» 

На 2023-2024 учебный год 

1.Устранение дефектов звукопроизношения. 

2.Развитие фонематического слуха. 

 2.1. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. 

А) упражнения на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, 

длительности    

Б) воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

2.2. Развитие фонематического восприятия. 

А) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в 

различных позициях 

б) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим 

признакам. 

 2.3. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

А) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры.  

Б) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих 

цветов. 

3.Развитие артикуляционной и мелкой моторики рук и совершенствование графических 

навыков. 

3.1. Развитие артикуляционной моторики. 

А) артикуляционная гимнастика. 

 3.2. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 

А) пальчиковая гимнастика   

Б) штриховка в различных направлениях, раскрашивание. 

3.3. Развитие зрительно-моторных координаций. 

А) рисование по точкам, пунктиру 

Б) рисование орнаментов. 

3.4. Развитие слухо-моторных координаций. 

А) слуховые диктанты;   

Б) работа по словесной инструкции. 

3.5. Работа по обогащению, уточнению и систематизации словаря. 

А) накопление представлений и знаний о предметах, явлениях ближайшего окружения 
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Б) расширение словаря синонимов и антонимов  

В) упражненияв подборе синонимов и антонимов    

Г) обогащение словаря признаков 

Д) обучение подбору родственных слов.  

3.6. Совершенствование грамматического строя речи. 

А) упражнение в согласовании существительного и прилагательного, существительного и 

глагола  

Б) образование родительного падежа мн. Ч. Им. Существительного 

В) образование относительных и притяжательных прилагательных. 

 3.7. Развитие связной речи. 

А) обучение построению высказывания   

Б) совершенствование грамматического строя речи   

В) овладение сложными синтаксическими конструкциями, отражающими причинно-

следственные и пространственно-временные связи.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма рабочей недели учителя-логопеда СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» 

с 01.09.2023 г. по 01.09.2024 г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-8.20 

Индивидуальное 

занятие 

15.10-15.35 

Коммуникативная 

деятельность 

Старшая группа 

8.00-8.20 

Индивидуальное 

занятие 

8.00-8.20 

Индивидуальное 

занятие 

8.00-8.20 

Индивидуальное 

занятие 

8.20-8.40 

Индивидуальное 

занятие 

15.45-16.15 

Коммуникативная 

деятельность 

Подготовительная 

группа 

8.20-8.40 

Индивидуальное 

занятие 

8.20-8.40 

Индивидуальное 

занятие 

8.20-8.40 

Индивидуальное 

занятие 

8.40-9.00 

Индивидуальное 

занятие 

 8.40-9.00 

Индивидуальное 

занятие 

 

8.40-9.00 

Индивидуальное 

занятие 

8.40-9.00 

Индивидуальное 

занятие 

9.00-9.20 

Индивидуальное 

занятие 

 9.00-9.20 

Индивидуальное 

занятие 

 

9.00-9.20 

Индивидуальное 

занятие 

9.00-9.20 

Индивидуальное 

занятие 

9.20-9.40 

Индивидуальное 

занятие 

 9.20-9.40 

Индивидуальное 

занятие 

 

9.20-9.40 

Индивидуальное 

занятие 

9.20-9.40 

Индивидуальное 

занятие 

9.40-10.00 

Индивидуальное 

занятие 

 9.40-10.00 

Индивидуальное 

занятие 

 

9.40-10.00 

Индивидуальное 

занятие 

9.40-10.00 

Индивидуальное 

занятие 

10.00-10.20 

Индивидуальное 

занятие 

 10.20-10.40 

Коммуникативная 

деятельность 

10.00-10.20 

Индивидуальное 

занятие 

10.00-10.50 

Индивидуальная 

работа 



 

Средняя группа 

Средняя «А» группа 

Средняя группа 

10.20-10.40 

Индивидуальное 

занятие 

 10.40-11.00 

Индивидуальное 

занятие 

10.20-10.40 

Индивидуальное 

занятие 

10.50-11.50 

Индивидуальная 

работа 

Средняя «А» группа 

10.40-11.00 

Индивидуальное 

занятие 

 11.00-11.50 

Индивидуальная 

работа 

10.50-11.50 

Индивидуальная 

работа 

Старшая группа 

 

11.00-11.50 

Индивидуальная 

работа  

Подготовительная 

группа 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной совместной деятельности учителя-логопеда СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» 

на 2023-2024 учебный год 

Тема Период Средняя группы Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Урожай» Сентябрь 

2-4 

неделя 

Чтение сказки «Грибок- 

теремок» 

Чтение сказки «Грибок- 

теремок» 

Игра-отгадка «Корзина с 

урожаем» 

«Наш быт» Лексико-грамматическая 

игра «Живой-неживой» 

Лексико-грамматическая игра 

«Живой-неживой» 

Лексико-грамматическая 

игра «Из чего сделан 

предмет» 

«Животный мир» Лексико-грамматическая 

игра «Назови детеныша 

ласково» 

Лексико-грамматическая игра 

«Назови детеныша ласково» 

Лексико-грамматическая 

игра «Угадай и повтори» 

«Я человек» Октябрь 

 

Игра «Кулак или 

ладошка». Уточнение 

артикуляции и 

произношения звуков т-ть 

Игра «Кулак или ладошка». 

Уточнение артикуляции и 

произношения звуков т-ть 

Игра «Найди ошибку». 

Определение действий 

частей тела человека 

«Народная культура 

и традиции» 

Чтение сказки «Теремок». 

Беседа по содержанию 

прочитанного 

Чтение сказки «Теремок». Беседа 

по содержанию прочитанного 

Разучивание русской 

народной скороговорки 

«Про покупки» 

«Краски осени» Игра «К нам пришла 

осень» 

Игра «К нам пришла осень» Беседа «Что бывает 

осенью» 

Мониторинг Веселые сказки для 

язычка 

Веселые сказки для язычка Веселые сказки для 

язычка 



 

«Дружба. День 

народного единства» 

Ноябрь Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

«Транспорт» Лексико-грамматическая 

игра «Скажи наоборот» 

Лексико-грамматическая игра 

«Скажи наоборот» 

Заучивание «Шутки». 

Усвоение глагола 

«Ехать» 

«Мультфильмы» Подвижная игра с 

речевым сопровождением 

«Физкульт-Ура» 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Физкульт-

Ура» 

Подвижная игра с 

речевым 

сопровождением 

«Физкульт-Ура» 

«Кто как готовится к 

зиме» 

Речевая подвижная игра 

«Зимой» 

Речевая подвижная игра «Зимой» Игра «Где это бывает». 

Усвоение предложного 

падежа 

«Город мастеров» Декабрь Оригами «Тюльпан» Оригами «Тюльпан» Оригами «Тюльпан 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Разучивание 

стихотворений к 

новогодней елке 

Разучивание стихотворений к 

новогодней елке 

Разучивание 

стихотворений к 

новогодней елке 

«Новогодние 

каникулы» 

Конкурс стихотворений 

«Зимушка-зима» 

Конкурс стихотворений 

«Зимушка-зима» 

Конкурс стихотворений 

«Зимушка-зима» 

«В  гостях у сказки» Чтение сказки 

«Прекрасная обжорка» 

(выполнение 

артикуляционной 

гимнастики) 

Чтение сказки «Прекрасная 

обжорка» (выполнение 

артикуляционной гимнастики) 

Чтение сказки 

«Трудолюбивая божья 

коровка» (к комплексу 

упражнений для 

отработки звуков ш-ж-ч-

щ) 

«Этикет» Январь «Потешки о дружбе» «Потешки о дружбе» «Потешки о дружбе 



 

«Народные мотивы» «Бабушкина игра» «Бабушкина игра» «Бабушкина игра» 

«Волшебница вода» Беседа «Волшебные 

свойства воды» 

Беседа «Волшебные свойства 

воды» 

Беседа «Волшебные 

свойства воды» 

«Маленькие 

исследователи» 

Февраль «Проговори 

чистоговорку». 

Дифференциация звуков 

с-ш 

«Проговори чистоговорку». 

Дифференциация звуков с-ш 

«Повтори слова парами». 

Дифференциация звуков 

с-ш 

«Наши защитники» Разучивание 

стихотворений ко дню 23 

февраля 

Разучивание стихотворений ко 

дню 23 февраля 

Разучивание 

стихотворений ко дню 

23 февраля 

«Азбука 

безопасности» 

Лексико-грамматическая 

игра «Скажи правильно» 

Лексико-грамматическая игра 

«Скажи правильно» 

Лексико-грамматическая 

игра «Скажи наоборот» 

«Женский день» Разучивание 

стихотворений о маме 

Разучивание стихотворений о 

маме 

Разучивание 

стихотворений о маме 

«Миром правит 

доброта» 

Март Игра «Кто больше назовет 

добрых слов» 

Игра «Кто больше назовет 

добрых слов» 

Игра «Кто больше 

назовет добрых слов» 

«Встречаем птиц» Речевая подвижная игра 

«Птички» 

Речевая подвижная игра 

«Птички» 

Речевая подвижная игра 

«Птички» 

«Неделя театра» Игра «С голосом-без 

голоса». Дифференциация 

звуков с-з 

Игра «С голосом-без голоса». 

Дифференциация звуков с-з 

Игра «С голосом-без 

голоса» 

Дифференциация звуков 

с-з 

«Мониторинг» Психоречевая гимнастика 

«Какое слово короче» 

Психоречевая гимнастика «Какое 

слово короче» 

Повтори потешки 



 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Апрель Беседа о спорте Беседа о спорте Беседа «Какие виды 

спорта вы знаете» 

«Космос. Звездная 

история» 

Речевая подвижная игра 

«Космонавт» 

Речевая подвижная игра 

«Космонавт» 

Речевая подвижная игра 

«Космонавт» 

«Весна шагает по 

планете» 

Лексико-грамматическая 

игра «Чего не бывает 

весной?» 

Лексико-грамматическая игра 

«Чего не бывает весной?» 

Лексико-грамматическая 

игра «Почему?» 

«Праздник весны и 

труда» 

Беседа «Как я помогаю 

дома» 

Беседа «Как я помогаю дома» Беседа «Как я помогаю 

дома» 

«День победы» Разучивание пословиц о 

мире 

Разучивание пословиц о мире Разучивание пословиц о 

мире 

«Моя семья» Май Беседа о семье Беседа о семье Беседа о семье 

«Мир природы» Лексико-грамматическая 

игра «Соберем гербарий» 

Лексико-грамматическая игра 

«Соберем гербарий» 

Лексико-грамматическая 

игра «Что это?» 

До свиданья детский 

сад. Скоро лето 

Речевая подвижная игра 

«Цветики» 

Речевая подвижная игра 

«Цветики» 

Психоречевая 

гимнастика «Повтори 

без запинки» 
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Перспективный план работы учителя-логопеда с родителями 

СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» 

на 2023-2024 учебный год 

Дата Тема мероприятия Форма работы 

Сентябрь «Роль семьи в преодолении дефекта 

речи» 

Результаты логопедического 

обследования. 

Индивидуальные консультации  

Октябрь «И тогда он будет говорить хорошо» 

«Советы логопеда» 

Информационный стенд 

Октябрь Поступление ребенка в логопедический 

пункт 

Анкета для родителей 

В течение 

года 

Родительские пятиминутки Кратковременная личная консультация 

родителей 

Ноябрь «Развитие речи детей на пятом году 

жизни» 

Консультация для родителей детей пятого года 

жизни 

Ноябрь «Развитие речи детей на шестом году 

жизни» 

Консультация для родителей детей шестого 

года жизни 

Ноябрь «Развитие речи детей на седьмом году 

жизни» 

Консультация для родителей детей седьмого 

года жизни 

Декабрь «Сочиняем сказку вместе» Совместное творчество родителей с детьми. 

Декабрь «Как помочь малышу в домашних 

условиях, если он говорит мало…» 

Памятка для родителей 

Декабрь «Роль игры в развитии речи 

дошкольников» 

Консультация для родителей 

Декабрь «О леворуких детях» Информационный стенд 

Январь «Автоматизируем звуки весело и 

интересно» 

Памятка для родителей 

Февраль «Работа с ребенком по развитию 

правильного речевого дыхания» 

Консультация для родителей  

Февраль «Не пора ли к логопеду» Консультация для родителей в младших 

группах. Профилактика речевых нарушений 
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Февраль «Роль книги и гаджетов в речевом 

развитии ребенка» 

Консультация для родителей 

март Комплекс упражнений с массажным 

мячом 

Информационный стенд 

март «Профилактика дисграфии и дислексии у 

детей 5-7 лет» 

Консультация для родителей 

март «Особенности проблемы речевого 

развития у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Консультация для родителей старшей группы 

апрель «Подготовка детей к школе» Памятки и рекомендации для родителей 

апрель «Веселая жизнь язычка. Как мы учимся 

правильно говорить» 

Фотовыставка 

май «Зачем нужна артикуляционная 

гимнастика и как ее делать?» 

Информационный стенд 

май «Это важно знать» 

«Как отвечать на детские вопросы?» 

«Портфель в дорогу» 

Информационный стенд 

май «Будущие первоклассники» Анкета для родителей подготовительной 

группы 
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