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1.Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя (разновозрастной группы 

компенсирующей направленности «Рябинка») (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в  группе ДОУ. Программа 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с учетом их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию коррекционно – образовательной деятельности для 

обучающихся дошкольного возраста.  

 Программа разработана с учѐтом возможностей, образовательных 

потребностей и интересов воспитанников, членов их семей, на основе: 

 - Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022;  

- Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок», разработанной на основе Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования;  

- Программы воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

(проект) / Сост. Н.В. Симонова. 
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- Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора 

Лопатиной Л.В. Санкт –Петербург, 2014; 

-  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева.  

в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). - 

Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598. 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» ; 

 - Распоряжение Минпросвещения России «Об утверждении примерного 

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», от 06.08.2020 № Р– 75 ; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 № Р – 193 «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях».  

- Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного 

Положения о психолого – педагогическом консилиуме общеобразовательной 
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организации», от 9 сентября 2019 г. № Р – 93.  

- Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС – 551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».  

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 29.01.2021 № 62296 

СанПиН 1.2.3685-21 (действует с 01.03.2021г.).  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 27.10.2020 № 32 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (действует с 01.01.2021г. по 

2027г.) 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 28 сентября 2020 года 

N 28 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания ; 

 - Локальные акты учреждения.  

Содержание Программы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в развитии, в том числе речевом, а также профилактику 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способности детей.    

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей детей в различных видах деятельности.  

Программа предполагает: 

 - конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для 

детей с НОДА, с учетом особенностей  нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков  развития детей, психологической, моторно-двигательной базы , 

профилактике потенциально возможных трудностей в обучении в целом; 

 - определение содержания программы коррекционной работы с детьми 

с НОДА с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 
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методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми с ОВЗ;  

- конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ОВЗ в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления развивающей предметно-пространственной среды, 

перечня нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников.  

1.1.1. Цели и задачи по ФАОП (стр. 3  10.1,10.2)  

10.1. 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. 

 10.2. 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; 
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-  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.  

Цели и задачи Программы  

Цель: проектирование модели коррекционно-развивающей  работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, - 

воспитанника с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – с 

НОДА), его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья ребенка с 
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ОВЗ, в том числе его эмоциональное благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

ребѐнка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей; 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных и коррекционных 

программ;  

4) создания благоприятных условий развития ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития его способностей и творческого потенциала как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) формирования общей культуры личности ребенка с ОВЗ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

6) обеспечения вариативности и разнообразия содержания ООП и 

коррекционной программы, а также организационных форм дошкольного 

образования. 

 7) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям ребенка с ОВЗ; 

 8) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с ОВЗ;  

9) овладение ребенком с коммуникативными навыками. 

10.3.4. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА: 
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1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся с НОДА. 

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 НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные 

медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. 
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 Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме 

изолированных занятий по модели учебных предметов в школе.  

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связано с 

двигательным, 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 НОДА раннего и 

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 остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа строится на основе основных принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период - подготовка к следующему этапу 

развития; 

  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
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взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

  уважение личности ребенка; 

  полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  сотрудничество организации с семьями; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества игосударства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка вразличных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий,требований, методов возрасту и особенностей развития);  

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраныздоровья и другими партнерами;  

 индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ; 

  развивающее вариативное образование; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей;  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Основными подходами к формированию Программы являются: 

  деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 
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самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

  индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ;  

 личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей: 

  средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ;  

 онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями и иными ограниченными возможностями 

здоровья, и детей, развивающихся нормативно; 

  тематический подход обеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

1.1.3. Характеристика  детей дошкольного возраста с НОДА. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это одно из наиболее тяжелых 

заболеваний центральной нервной системы, которое возникает в результате 

органического поражения мозга и приводит больного к инвалидности.  

 В зависимости от этиологического фактора и от локализации основных 

нарушений мозга формируются различные клинические формы заболевания. 

Согласно классификации, предложенной К.А.Семеновой выделяется пять 
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форм детского церебрального паралича.  

1.Спастическая диплегия. Характеризуется наличием спастических 

парезов во всех конечностях (тетрапарез). При этой форме руки поражены 

значительно меньше, чем ноги. Большинство детей с этой формой имеют 

благоприятный прогноз в психическом развитии и положительную динамику 

в моторном развитии, могут обслуживать себя, могут научиться писать и 

овладевать рядом трудовых навыков.  

2.Гемипаретическая форма. Спастические парезы верхней и нижней 

конечностей наблюдаются на одной стороне тела (правосторонняя гемиплегия 

или левосторонняя гемиплегия). Прогноз, как правило, благоприятный и в 

психическом, и в физическом отношении.  

3.Гиперкинетическая форма. Основными симптомами при этом 

являются мышечная гипотония и гиперкинезы (насильственные движения, 

обычно выявляются в 4-6 месячном возрасте. Они возникают непроизвольно, 

исчезают во сне, усиливаются при движениях). 

 Помимо гиперкинезов у детей с этой формой нередко наблюдаются 

синкинезии – насильственные содружественные движения. Большинство 

детей с гиперкинетической формой успешно развиваются в психическом 

отношении, но менее успешно – в моторном. 

 4.Атонически-астатическая форма. Характеризуется атаксией – 

нарушением равновесия и гиперметрией – чрезмерной размашистостью 

движений, что приводит к нарушению координации движений. Обычно 

поражение мозжечка сопровождается мышечной гипотонией. Если эта форма 

не сочетается с другими расстройствами, то эти дети не имеют отклонений в 

психическом развитии, а двигательные расстройства с возрастом 

компенсируются 

. 5.Двойная гемиплегия является наиболее тяжелой формой ДЦП. 

Тетрапарез, при котором руки поражены не менее тяжело, чем ноги, то есть 

двигательные возможности практически отсутствуют, и очень часто имеет 

место умственная отсталость тяжелой и глубокой степени. 

 Независимо от формы церебрального паралича, у детей наблюдаются 
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психо-патоподобные расстройства в виде синдрома психической 

неустойчивости; дети слабовольны, несобранны, инфантильны, внушаемы. 

Эти дети склонны к агрессии и жестокости. Состояние аффекта возникает 

быстро и по незначительному поводу. Временами появляется 

раздражительность, озлобленность, гневливость  

При детском церебральном параличе отмечаются и нарушения 

сенсорного восприятия - зрительного, слухового, двигательно-

кинестетического. У большинства детей с церебральным параличом 

отмечаются глазо-двигатсльные нарушения, наблюдается косоглазие,  

снижена острота зрения, встречается ограничение взора вверх, нарушения 

фиксации взора, плавного прослеживания. В связи с этим старшие 

дошкольники недостаточно фиксируют взор на занятиях. У детей с 

преимущественным поражением правых или левых конечностей наблюдается 

выпадение полей зрения, и дети игнорируют правую или левую половину 

листа бумаги. 

 При гемипаретической форме и спастической диплегии возможны 

оптико-пространственные нарушения, которые проявляются в виде 

зеркального письма. Такие дети рисуют и пишут левой рукой справа налево.  

При ДЦП ведущим дефектом являются двигательные нарушения, 

определяющие специфику психического развития детей. В зависимости от 

двигательного дефекта различают три степени тяжести ДЦП: 

 - Легкую – физический дефект позволяет самостоятельно 

передвигаться, пользоваться городским транспортом, овладевать навыками 

самообслуживания. 

 - Среднюю – дети нуждаются в частичной помощи окружающих при 

передвижении и самообслуживании. 

 - Тяжелую – дети целиком зависят от окружающих.  

У большинства детей с церебральным параличом имеются нарушения 

схемы тела и пространственного восприятия; нарушения речедвигательной 

функции: наиболее часто встречается спастическая дизартрия, при которой 

речь ребенка смазанная, не всегда доступна пониманию. Голос у ребенка 
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тихий, прерывистый нарушено дыхание, выдох укорочен, повышено 

слюноотделение. 

 Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является то, что они 

существуют с рождения, тесно связаны с сенсорными расстройствами, 

особенно с недостаточностью ощущений собственных движений. 

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом представляют 

собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без 

соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход 

формирования нервно-психических функций ребенка. 

 У детей с ДЦП задержано или нарушено формирование всех 

двигательных функций: удержание головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, 

манипулятивной деятельности. Большие вариации в сроках развития 

двигательных функций связаны с формой и тяжестью заболевания, состояния 

интеллекта, с временем начала систематической лечебно-коррекционной 

работы.  

1.2.  Планируемые результаты. 

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. 

10.4.4. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с 

НОДА. 
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В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития 

обучающихся разных групп обучающихся с НОДА, ряд показателей развития 

этих обучающихся на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании 

двигательных навыков, часть обучающихся с неврологической патологией 

или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка 

речевого и психического развития. У обучающихся с сочетанием 

двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными 

нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

10.4.4.5. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с НОДА - к шести годам 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) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
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4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, 

пересказывает небольшие произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

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 доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (15-20 минут); 
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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, к концу периода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

19) 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; 

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) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
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24) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли. 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в 

зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений 

в ходе лечения. Речевое и познавательное развитие обучающихся с НОДА 

тесно связаны с их двигательным развитием. У обучающихся с тяжелой 

двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и 

речевого развития. 
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10.4.8.3. Целевые ориентиры периода формирования предметной 

деятельности: 

1) использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой; 

2) осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве 

с помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата) на небольшие расстояния; 

3) изменение поведения в момент акта дефекации и (или) мочеиспускания, 

привлечение внимания педагогического работника с помощью доступного 

коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде социального 

знака; 

4) знание последовательности социальных действий при одевании, 

кормлении, согласование поведения с действиями педагогического работника, 

предвосхищение действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в 

цепочке; 

5) точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отраженно за педагогическим работником (после выполнения в совместной 

деятельности); 

6) усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной 

закономерностью; 

7) ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со 

педагогическим работником; 

8) ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

9) осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 

величина, фактура) и их различение путем обследования доступным 

способом; 
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10) использование метода практических проб и последовательного 

применения ранее освоенных результативных действий для решения 

ситуативной практической задачи; 

11) умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального 

инструмента; 

12) длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 

13) проявление положительных эмоций при выполнении действий с 

предметами и учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

14) умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

15) изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового 

или речевого обращения педагогического работника; 

16) копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за педагогическим 

работником, применение их с учетом социального смысла; 

17) согласование своих действий с действиями других обучающихся и 

педагогических работников: начинать и заканчивать упражнения, соблюдать 

предложенный темп; 

18) способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных мимических и пантомимических средств, дифференциация эмоций 

в процессе предметно-практической деятельности; 

19) выражение предпочтений: "приятно-неприятно", "удобно-неудобно" 

социально приемлемым способом; 

20) проявление инициативы, желания общения, информирование о своем 

состоянии и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

21) использование в общении символической конкретной коммуникации; 
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22) потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных 

играх, игровых ситуациях, по просьбе педагогического работника, других 

обучающихся. 

10.4.8.4. Целевые ориентиры периода формирования 

познавательной деятельности: 

1) определенная или частичная степень самостоятельности во время приема 

пищи, при выполнении акта дефекации и (или) мочеиспускания, 

гигиенических процедур, одевании; 

2) информирование педагогических работников о чувстве голода и (или) 

жажды, усталости и потребности в мочеиспускании и (или) дефекации с 

помощью доступных средств коммуникации; 

3) самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

4) поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

5) умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, 

по инструкции педагогического работника, предъявленной в доступной 

коммуникативной форме; 

6) умение выполнять доступные движения под музыку; 

7) умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, то есть с помощью мимики, 

жестов и речи; 

8) осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 

результатов продуктивной деятельности; 

9) понимание различных эмоциональных состояний педагогического 

работника; 
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10) применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и 

количество); 

11) соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 

12) общение, информирование о своем отношении к происходящему 

доступным коммуникативным способом; 

13) выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

отношения - "Я", "Ты", "Мой", "Моя", "Мое", "хороший", "плохой"; 

14) использование в общении элементов символической абстрактной 

коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, 

схематических изображений; 

15) точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного 

рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение 

ударного слога или слова, правильное воссоздание последовательности 2-3 

слогов в слове или дактильного ритма. 

16) координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице; 

17) подражание простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

18) доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 

выполнении игровой и предметной деятельности. 

1.3. Перечень оценочных материалов по ФАОП. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
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данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
2
, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

10.5.1. 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. 

10.5.2. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

-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 
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образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

10.5.3. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста с ТНР представлены в «Адаптированной примерной 

основной образовательной программе для дошкольников с тяжѐлыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В.Лопатиной (СПб, ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2014; стр. 33-42)  

10.5.4. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации(приложение 1); 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 
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10.5.5. Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

10.5.6. В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации 

в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 
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10.5.7. Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

10.5.8. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

10.5.9. На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 
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-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

10.5.10. Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

10.5.11. Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 
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-включает как оценку педагогическими работниками Организации 

собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации; 

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

2. Содержательный раздел. 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

33.3.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

-развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

-развитие игровой деятельности; 

-развитие компетентности в виртуальном поиске. 

1. В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям: педагогические работники способствуют развитию у ребенка 

положительного самоощущения, чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод.  

У обучающихся формируются представления о педагогических 

работников и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 
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эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и педагогическим работником, вне зависимости от их 

социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагогические работники расширяют представления обучающихся с 

НОДА о микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагогические работники предоставляют детям с НОДА возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми 

формируют у них представления о себе и окружающем мире, активизируя 

речевую деятельность обучающихся с НОДА, накопление ими словарного 

запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом. 
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Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях 

обучающиеся учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты. 

3. В сфере развития игровой деятельности. 

Педагогические работники создают условия для свободной игры 

обучающихся, организуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У обучающихся развивают стремление 

играть вместе с педагогическим работником и другими детьми на основе 

личных симпатий. Обучающихся знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у 

них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета.  

Педагогические работники обучают обучающихся с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание обучающихся самостоятельно 

играть в знакомые игры. 

 Педагогические работники стимулируют желание обучающихся 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе педагогического работника, других 

обучающихся или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 
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деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают 

партнерские отношения, поэтому социальная сфера "ребенок среди 

сверстников" становится предметом особого внимания педагогических 

работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с НОДА 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

33.3.1.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

последующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с НОДА, дальнейшее приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с 

другими детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности.  

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в 
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дошкольной организации стимулирует двигательную, познавательную и 

речевую активность обучающихся этой категории. 

Объектом особого внимания педагогических работников становится 

уточнение и совершенствование использования обучающимися с нарушением 

речи при НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с двигательной патологией. Основное внимание педагогических 

работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

двигательной сферы, познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В 

образовательный процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также всех остальных специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

33.3.1.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
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Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с НОДА 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, 

познавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по 

следующим разделам: 

-игра; 

-представления о мире людей и рукотворных материалах; 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

-труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с НОДА предполагает следующие направления работы: 
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- дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

- Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям обучающихся, 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими.  

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются 

в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арт-терапии. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с НОДА, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 
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Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условиях для формирования 

экологических представлений обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у 

обучающихся устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных 

ситуациях, количество которых для обучающихся с НОДА значительно 

больше, чем для других обучающихся, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у 

обучающихся интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

школе. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты).  

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все специалисты, работающие с детьми 

с НОДА. 

2.1.2. Область "Познавательное развитие" 
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33.3.2. В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагогические работники создают 

насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес обучающихся, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с 

НОДА, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические 

работники организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся 

с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию, что особенно важно для 

обучающихся с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям 

обучающихся с двигательными ограничениями. 
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2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности педагогические работники создают 

возможности для развития у обучающихся общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Педагогические 

работники читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У обучающихся развивается способность ориентироваться в 

пространстве; сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения; применять 

основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Обучающиеся получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

33.3.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с НОДА, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за 
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объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

-конструирование; 

-развитие представлений о себе и окружающем мире; 

-элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями 

(простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), 
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разыгрывают совместно со педагогическим работником содержания 

литературных произведений по ролям. 

33.3.2.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Педагогические работники создают ситуации для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 

обеспечивает развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, 

определения пространственных отношений у разных народов. 

2.1.3. Область "Речевое развитие" 

33.3.3. В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагогические работники должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности обучающихся, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с 

педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

2. 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, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

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. Например, ребенок говорит: 
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"Посмотрите на это дерево", а педагогический работник отвечает: "Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки". 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

адаптированных основных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной 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 НОДА. Педагогический работник 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма, 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 на 

основе игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с 

каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, воспитывающие у ребенка 

уверенность в своих силах. 
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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 недостатками речевого развития при НОДА учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая 

ситуация будет стимулировать доступные 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. 

33.3.3.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с НОДА 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на развитии и формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с НОДА, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. 

Обучающиеся учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с 

НОДА ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого 

поведения педагогических работников. Педагогические работники 
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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 

НОДА устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и 

с другими детьми. 

Педагогический работник учитывает особенности развития игровой 

деятельности обучающихся: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия со педагогическим 

работником и другими детьми. 

33.3.3.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

"Речевое развитие" является развитее и формирование связной речи 

обучающихся с НОДА. 

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 (прежде всего, учителем-
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логопедом), 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 НОДА 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. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в 

работу по развитию речи обучающихся с НОДА 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 НОДА, дифференцировать с учетом речевых проблем каждого 

ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

2.1.4. Область "Художественно-эстетическое развитие" 

33.3.4. В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

В сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; развития 

способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
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развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию 

и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагогические работники 

способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Педагогические работники создают возможности для творческого 

самовыражения обучающихся: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают обучающихся в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
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помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании педагогические работники предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей 

33.3.4.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Художественно-эстетическое развитие" 
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являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности обучающихся с НОДА в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

обучающихся формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и 

общей моторики. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

двигательного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и 

средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий 

и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, 

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений. 
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В данный период вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающихся учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

33.3.4.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 
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"портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

обучающихся. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс 

вводятся технические средства обучения, в том числе использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и 

стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух 
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(звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов 

по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

2.1.5. Область «Физическое развитие» 

33.3.5. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 



53 
 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте. 

Педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с 

учетом возможностей обучающихся и рекомендации врача. 
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33.3.5.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" с детьми с 

НОДА среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных 

формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

физическая культура; 

представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее 

содержание с медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной 

физической культуре. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители (законные представители), а также все педагогические 

работники, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" 

тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие". 

33.3.5.3. Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
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В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у обучающихся 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления к двигательной активности, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 

подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и 

опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только 

показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также 

рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств 

обучающихся: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координации движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: 

на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во 

время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная 
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физкультура, массаж, различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, 

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа -по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 

и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся 

различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности обучающихся. Обучающиеся под руководством 

педагогических работников осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области "Физическое развитие", 

направленное на становление представлений обучающихся о ценностях 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности 

обучающихся при незначительной помощи педагогических работников. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются 

последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы 

работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного 

реального и игрового оборудования, адаптированного к двигательным 

возможностям обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 
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обучающихся с НОДА в различные игры-экспериментирования, викторины, 

игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 

жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений обучающихся с НОДА о человеке (себе, других детях, 

педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

 Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

"Социально-коммуникативное развитие", формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 
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важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи 

обучающихся, акцентируя внимание родителей (законных представителей) на 

активном стимулировании проявления желаний и потребностей обучающихся. 

Решение задач экологического воспитания обучающихся становится 

интегрирующей основой целостного развития обучающихся. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ФАОП 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников , 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

11.2. Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской 

Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 

ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

обучающихся. 

11.3. В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 
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нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с НОДА, состава групп, особенностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как:  

-образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, 

исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; 

 -взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников 

и (или) обучающихся между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов.  
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных педагогическим работником и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

обучающихся и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 

особенности речевого развития обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

2.3. Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

обучающихся по ФАОП (стр. 248, 251-252, п. 39, 39.3.) 

Особенности взаимодействия  с семьями дошкольников с НОДА:  

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 

родителям (законным представителям) направлено на повышение 
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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 ребѐнка, 

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 родителям (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.  

 Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

1) аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с НОДА и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  
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2) 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. 

 3) информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 

Организации, форум, группы в социальных сетях). 

 9. Содержание направлений работы с семьѐй 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. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 – выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ.  

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 
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коллективе;  

 – повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ОВЗ и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей 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 

ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях и др.);  

Система партнерского взаимодействия с семьями воспитанников 

включает:  

 изучение семьи и ее образовательных потребностей; 

  информирование родителей о содержании, ходе и результатах 

воспитательно-образовательной работы ДОУ; 

  анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ДОУ;  

 совместное планирование, корректировка воспитательно-

образовательной работы ДОУ;  

 интерактивное взаимодействие по вопросам психолого-

педагогических просвещение и обучение родителей;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

  совместная деятельность.  

Формы партнерского взаимодействия с семьями воспитанников 



64 
 

ДОУ 

Сбор информации:  

 о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный лист); индивидуальные 

особенности ребѐнка (личностные, поведенческие, общения); выявление детей 

и семей группы «риска»;  

 о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; 

психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, 

увлечения членов семьи; заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнѐр)  

 Беседы, диалоги с членами семей 

.  Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в 

ходе совместной деятельности.  

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

  Опрос, анкетирование, интервьюирование.  

 Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает ДОУ  

Анализ информации 

 Информационные стенды. 

  Брошюры, справочники, методические издания.  

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы.  

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

  Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети. 

  Сетевое взаимодействие.  

 Дни открытых дверей.  

 Выставки детского творчества.  
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 Детские концерты и праздники. 

  Совместные мероприятия с детьми и родителями.  

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

  Совместное оформление групп и учреждения.  

 Совет родителей.  

ндивидуальные и групповые консультации, родительские собрания 

Анализ и обсуждение воспитательно-образовательной работы ДОУ 

Совместное планирование, корректировка воспитательно-образовательной 

работы ДОУ 

Совет родителей.  

 Родительское собрание 

  Сетевое взаимодействие. 

  Совместные мероприятия.  

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др 

  Закрытые ящики для предложений.  

 Опрос, анкетирование, интервьюирование.  

 Независимая экспертиза 

 Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах. 

  Совместная деятельность ((праздники, соревнования, КВНы, 

субботники, др.).  

 Проектная деятельность.  

 Дни открытых дверей.  

 Маршруты выходного дня.  

 Семинары-практикумы.  

 Мастер-классы.  

 Совет родителей.  

 Родительское собрание.  
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  Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети.  Информационные стенды.  Брошюры, справочники, 

методические издания. 

  Создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения.  

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных 

представлениях различного уровня (включая районного, городского, 

международного).  

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы психолого-

педагогического просвещения родителей. 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НОДА 

МЕС

ЯЦ 

ФОРМА РАБОТЫ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

  

  

  

  

С 

  

Е 

  

Н 

  

Т 

  

Я 

  

Б 

  

Р 

  

Ь 

Обновление 

информационного 

стенда «Уголок для 

родителей» 

Выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательной и воспитательной 

работы в ДОУ. 

Воспитатель 

родители 

  

Беседа «О 

необходимости 

регулярно посещать 

детский сад»; 

Формирование единого подхода к 

режиму ребѐнка в детском саду и дома 
Воспитатель 

  

  

  

Оформление папки - 

передвижки «Осень» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Осень». 

  

  

Воспитатель 

Консультации «Какие 

игрушки нужны 

вашим детям!» 

Распространять педагогические знания 

среди родителей. Разнообразить досуг 

детей дома. 

Воспитатель 

Родительское 

собрание 

«Организационное» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем и родителями; 

моделирование 

перспектив взаимодействия на новый 

учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. Познакомить 

родителей с задачами и особенностями 

образовательной работы. 

Воспитатель, 

Учитель-логопед 

родители 
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О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Урожайная осень». 

  

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

  

Воспитатель, 
родители 

  

  

Консультация «О 

необходимости 

развития мелкой 

моторики» 

Формировать представление у родителей 

о том, что развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое 

развитие ребѐнка. Предложить 

рекомендации по проведению игр в 

домашних условиях. 

Воспитатель, 

Учитель-логопед 

  

  

  

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

«Агрессивность 

ребѐнка и как с ней 

бороться» 

Оказание теоретической помощи 

родителям в вопросах воспитания детей. 
Воспитатель 

Консультация для 

родителей: «Как 

развивать речь 

ребенка» 

  

Ознакомление родителей с приемами 

развития речи дошкольников. 

Учитель-логопед 

  

  

  

  

  

  

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

  

Р 

 

Ь 

Консультация 

«Гигиенические 

навыки и 

закаливание» 

Повышение уровня знаний родителей о 

мерах предупреждения заболеваемости. 

Воспитатель 

  

  

  

Оформление папки 

передвижки «День 

матери» 

Создать радостное настроение у детей и 

родителей, получить положительные 

эмоции. 

Воспитатель, родит

ели, дети 

  

  

 Использование 

песочной терапии и 

развитии ребѐнка. 

 

 
Воспитатель, 

родители, дети 

  

  

Консультации 

«Играйте вместе с 

детьми» 

Дать рекомендации родителям о 

способах воспитания детей. 
Воспитатель 

  

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Собрание 

«Подготовка к 

Новогоднему 

утреннику» 

Укреплять сотрудничество между 

родителями и педагогом. 

Воспитатель, 

родители. 

  

  

  

  

Рекомендации 

педагогам по 

развитию мелкой 

моторики рук у детей 

с НОДА 

 

 Воспитатель, 

родители 

 Оформление папки-

передвижки «Зима» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима». 

  

Воспитатель 
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5 активных занятий 

для детей с НОДА 

Приобщить родителей к совместной 

групповой деятельности, дать 

возможность всем семьям проявить 

творчество. 

Воспитатель, 

родители 

  

  

Беседа «Как провести 

праздник дома» 

Повышение педагогической грамотности 

родителей по вопросам формирования 

безопасного поведения. 

Воспитатель 

  

  

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

  

  

  

Консультация 

«Закаливание- первый 

шаг к здоровью» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей. 

Воспитатель 

Беседа «О зимнем 

досуге с детьми»  

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима». 

Создание доброжелательной обстановки 

для отдыха детей. 

Воспитатель 

родители 

Папка передвижка 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Ознакомление родителей воспитанников 

с профилактическими мероприятиями, 

способствующими сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Воспитатель 

Консультация: «Как 

провести выходной 

день с детьми» 

Помочь родителям организовать досуг 

детей, обострить восприятие детей. 

  

Воспитатель 

  

  

Консультация по 

развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

 Воспитатель 

 

Беседа «Общение со 

сверстниками»  

Побуждать желание у родителей 

воспитывать у детей чуткое, 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать чувство 

уважения к людям, желание совершать 

добрые поступки. 

Воспитатель, 

родители 

  

  

Консультация по 

развитию мелкой 

моторики  

. Учитель-логопед 

  

  

  

Папка передвижка  

«День защитника 

отечества» 

Развивать желание порадовать пап 

своими поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями; с участием мам. 

Воспитатели 

  

Консультация «Роль 

дыхательных 

упражнений в 

укреплении здоровья 

ребенка»; 

Формирование педагогической 

компетентности родителей. 

Родители, 
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Совместное создание 

в группе огорода 

(посадка лука) 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

Родители, 

воспитатели, дети 

  

Совместный праздник 

«Моя мама – лучше 

всех» 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

  

  

Родители, 

воспитатели, дети 

Беседа «О совместном 

наблюдении за 

весенней погодой» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «весна». 

Воспитатель, 

родители 

  

  

  

  

  

  

  

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

Консультация 

«Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности». 

  

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности, желанию развивать у детей 

представлений о правилах безопасного 

поведения в быту. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью. 

Воспитатель 

Родители, дети 

  

Беседа «Как одеть 

ребенка весной» 

Передача родителям информации о 

важности и значимости правильной 

одежды детей весной. 

Воспитатель 

родители 

  

Памятка "Как 

предупредить 

авитамноз весной» 

Дать рекомендации по питанию детей в 

весенний период для улучшения их 

здоровья. 

Родитель 

воспитатели, 

 

Семейная акция «Мы 

выходим на 

субботник 

Привлечь родителей к подготовке 

летнего оздоровительного участка 

  

Родители, 

воспитатели 

  

  

  

  

М 

 

А 

 

Й 

  

Родительское 

собрание «Наши 

успехи и достижения» 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего, 

предложить новые виды деятельности на 

новый учебный год 

Родители, 

воспитатель 

 Учитель-логопед 

Фотовыставка «Из 

жизни нашей группы» 

  

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе. 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

  

  

  

Папка- передвижка 

«День Победы» 

Формирование представлений о Великой 

Отечественной войне, воспитание 

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста, родительской 

активности и сопричастности к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей. 

Воспитатель 
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2.4. Взаимодействие  с детьми по ФАОП  Взаимодействие 

педагогических работников с детьми:  

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 
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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 
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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.  

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

 - в ходе совместной образовательной деятельности под руководством 

педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно- развивающей работы в рамках различных видов 

детской деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры 

на музыкальных инструментах) и двигательная деятельность (овладение 

основными движениями);  

- в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей.  
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую 

и групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками. 

Она строится на: 

 • субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 • диалогическом общении взрослого с детьми; 

 - продуктивном взаимодействием ребенка с взрослыми и сверстниками.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том  числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды и:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 • содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

 • позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно- гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности.  

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 

утреннего приѐма, утренней гимнастики, прогулки, приѐма пищи, подготовки 

к послеобеденному сну.  

Занятия организуются как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности.  

2.6.   Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - 
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эмоциональное общение со педагогическим работником; в раннем возрасте - 

предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на 

несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) и всем 

окружением ребенка является залогом эффективности коррекционно-

педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах становления 

личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое 

состояние ребенка. 

44.2. Основными направлениями коррекционной работы в 

дошкольном возрасте являются: 

-развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

-развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

--развитие игровой деятельности; 

-формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

-развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

-расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

-развитие сенсорных функций; 
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-формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. 

-формирование элементарных математических представлений; 

-подготовка к школе. 

44.3. Развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук). 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, 

особенно в раннем и младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не 

осознает своего нарушения и не стремится к его активному преодолению. 

Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных 

двигательных функций. 

44.3.1. В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие 

задачи: 

-формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

-обучение разгибанию верхней части туловища; 

-тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

-развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с 

живота на спину); 

-формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

-обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

-обучение вставанию на колени, затем на ноги; 
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-развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой; 

-стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с 

НОДА к трем годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к 

ходьбе с ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе 

более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием 

лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий. 

44.3.2. Вариативные задачи в сфере двигательного развития 

обучающихся с НОДА решаются в зависимости тяжести двигательной 

патологии: 

 для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не 

передвигаются самостоятельно и не имеют грубых нарушений 

двигательных функций, важно вести работу по формированию навыков 

сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию 

вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и 

удержанию предметов; 

 для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести 

важна стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений 

равновесия, развитие координации движений; 

 в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое 

внимание должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению 

точным движениям. 

44.3.3. Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА 

играют лечебная физкультура (далее - ЛФК) и массаж: 

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. 

Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение 
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патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой 

основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка 

последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 

начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на 

воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния 

тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. 

Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны 

предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий 

лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 

расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует 

функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа 

являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

44.3.4. Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в 

активное поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно 

подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов 

компенсации - мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную 

активность ребенка в овладении моторикой.  

Развивая различные стороны мотивации, нужно добиваться осознания 

ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая ход 

выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной 

физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание 

ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных 

реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что 

приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать 

возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, 

особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в 
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виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 

выполнению желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые 

стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных 

движений, полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет 

четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает 

целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, 

улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь.  

На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность 

воспринимать позы и направление движений, а также восприятие предметов 

на ощупь (стереогноз). 

44.3.5. Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с 

двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. 

находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, 

игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей 

ребенка. Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть 

вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на 

животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на 

колени и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, 

легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, 

чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз 

головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической 

позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на 

стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, 

голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз 

выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания 
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головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под 

грудь подкладывают небольшой валик. 

44.3.6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

тесно связано с формированием общей моторики. При развитии 

функциональных возможностей кистей и пальцев руку у обучающихся с 

двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления 

моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление 

произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, 

противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и 

предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних 

конечностей. Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по 

методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети, производятся 

легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и 

пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, 

спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а 

также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание 

тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание 

кистью ребенка по руке педагогического работника, по мягкой и жесткой 

поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты 

кисти; отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации 

(поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и 

предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра 

"Покажи ладони", движения поворота ключа, выключателя); поочередное 

разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец 

располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным 

(колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной 
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поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что 

вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно 

(педагогическим работником), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно 

переводить в активную форму на специальных занятиях, а также во время 

бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании. 

44.3.7. Перед школой особенно важно развить у обучающихся те 

движения рук, на основе которых затем формируются двигательные навыки, 

важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. 

Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое 

движение, показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить 

выполнить самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). 

Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, 

или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое 

огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. 

Только терпеливое отношение, кропотливая работа педагогического 

работника, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, 

неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 

успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия 

необходимо добиваться от ребенка четкости выполнения, свободы движения, 

плавности переключения с одного действия на другие и целенаправленного 

увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать 

обучающихся выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, 

лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно 

выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно 

выполняемых движений в разных суставах, что необходимо в предметной 

деятельности и особенно при письме. Для обучающихся старшего 

дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать 
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упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, 

гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками 

(пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание 

предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, 

подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание 

которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста 

методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой 

рукой (все остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять 

руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в 

сторону и вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в 

плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх 

и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых 

в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и 

указательный, указательный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой 

руки не изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах 

левой руки, необходимо применять такое упражнение: педагогический 

работник садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, 

просит выполнять движения только пальцами правой. 

44.3.8. Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям 

(законным представителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды 

упражнений: 

-разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, 

и наоборот; 

-постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

-повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, 

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 
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-руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями 

("звонок"); 

-руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

-фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой 

руки, постучать ладонью по столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, 

особенно правой руки: 

-соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев 

рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для 

этого рекомендуется применять следующие задания: 

сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

-согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

-противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

-постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 

-отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка 

выпустила коготки"); 

-многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой 

первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания 

предметов (в соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо 
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помнить, что недифференцированный захват и изменения в положении 

большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной 

деятельности и письму; поэтому педагогические работники должны прививать 

детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных 

действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, 

помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с 

кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по одному 

кубику с построенной башни или домика. 

44.4. Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. 

Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и 

практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 

автоматизированными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у 

ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: 

длительному пребыванию мокрым без сообщения криком об этом родителям 

(законным представителям) педагогическому работнику; неаккуратному 

приему пищи или пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна 

формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный 

навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-

гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является 

обучение самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, 

затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие 

у обучающихся зрительно-моторной координации, схемы движения "глаз-
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рука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо развивать, начиная 

работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались 

необходимые предпосылки для формирования навыка самостоятельного 

приема пищи, уже на первом году жизни в момент кормления надо тянуть 

руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, 

препятствуя только сосанию большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или 

нагрудник с глубоким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты 

реакции равновесия, обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, 

посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для 

большей устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если 

у ребенка сильно выражены непроизвольные движения, и он с трудом 

сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. 

Однако все приспособления для фиксации должны использоваться как 

временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем 

используют густую и полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают 

навык подносить свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, 

ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях лучше использовать 

небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, 

которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие 

приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обучения 

приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного 

захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). 

При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. 

Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или 

двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, 

соломинку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый 
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стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть 

за общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка 

самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), 

вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно 

прививать ему умение совершать действия в определенной 

последовательности. На первых этапах можно показать и объяснить самые 

простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). 

Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить 

требования - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 

полотенцем. Постепенно нужно научить обучающихся чистить зубы, 

умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка 

действиям, которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. 

Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, то 

есть с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются различные 

приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и 

застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании 

больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на 

самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, 

овладеть различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, 

пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать 

ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными 

приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; 

снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать 

номер. 
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Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, 

педагогические работники и родители (законные представители) должны 

оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения 

навыка, потребность в непосредственной помощи педагогического работника 

при выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом 

важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него 

потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме 

и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, 

результаты которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно 

одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и 

молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из 

чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и 

салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, 

умываться, вытираться. 

44.5. Развитие игровой деятельности. 

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее 

можно использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых 

навыков, для развития правильных взаимоотношений, творческого 

воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, 

независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и 

подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. 

Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются 

степенью сформированностью психофизических предпосылок. 
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Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий 

следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния 

движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального; 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь 

можно оказывать при захватывании и удержании игрушки; 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, 

оценкой под руководством педагогических работников. 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует 

проводить тренировочные упражнения, направленные на формирование 

предпосылок для развития предметного и игрового действия: формирование 

манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с 

другом; отработка отдельных действий -развязывание, завязывание шнурков, 

расстегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенно отработанные 

действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 

ребенка. Именно в игре обучающиеся получают первый опыт общения друг с 

другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. 

Творческая игра имеет в своей основе условное преобразование 

окружающего. Основная задача руководства данной игрой состоит в том, 

чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном 

сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого 
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механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. 

Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного 

использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны 

подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

44.6. Формирование конструирования и изобразительной 

деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА. 

Программа для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей 

основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых обучающихся, 

должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо 

решать следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 

передать их в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать 

нарушения зрительно-пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его 

отражения средствами изобразительной деятельности (рисованием, 

лепкой, аппликацией); 

 развивать навыки конструирования; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности и ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 
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Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо 

выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению 

коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, 

тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о цвете и форме. Достоинством 

этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут 

заниматься обучающиеся, имеющие низкий уровень графических 

возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование 

трафарета способствует воспитанию правильного движения, расширению 

графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 

уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 

четырехугольник). Необходимо развивать умение видеть геометрические 

формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. 

Полезно использовать специальные трафареты, которые обучающиеся 

обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на 

занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с 

конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика 

включает несколько этапов. 
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На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 

материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь 

деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному 

обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", "под", "около", 

"сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". 

Обучающихся обучают планомерному рассматриванию образцов, 

эффективным способам конструирования с использованием развернутых 

действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат пользоваться 

пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и 

величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной 

пространственной терминологией ("квадрат", "прямоугольник", "ромб". 

Программа второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый 

индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 

конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные им 

приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться следующие 

задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, 

конструирование по замыслу. 

44.7. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого 

аппарата: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких 

случаях - нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата): 



91 
 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование 

продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. 

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных 

и темпо-ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

 Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: 

развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного и 

активного словаря, формирование грамматического строя и связных 

высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень 

важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 

целесообразно использовать следующие методы логопедического 

воздействия: дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий 

или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

44.8. Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по 

картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с 

обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят 

обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно 
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показать ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, 

животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить 

выделять в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, 

проводить сравнения, объединения предметов и явлений по различным 

признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем 

мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы 

должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными 

предметами окружающего мира. Для развития представлений об окружающем 

мире большую роль играют специальные занятия с использованием картинок. 

Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной 

и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития 

его интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, 

но и дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно 

проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности 

ребенка, так и на специальных занятиях. 

44.9. Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия 

ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на 

основе которых формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве. 

44.10. Развитие зрительного восприятия начинается с формирования 

зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала 
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педагогический работник стимулирует развитие зрительной фиксации на 

лице, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с 

интенсивной цветной окраской, размером 7x10 см). В дальнейшем начинается 

тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при 

условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения 

оптического объекта (лица педагогического работника, затем игрушки) 

необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения 

объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой 

компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на 

формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в 

горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при 

изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить 

специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 

ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. 

При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, 

вертикально - на руках педагогического работника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных 

дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 

величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к 

игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся 

различные игры ("Прятки", "Ку-ку"). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по 

развитию ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим 

этапам: 1) сличение величины, цвета или формы ("дай такой, не такой"). 2) 

выделение по слову величины, цвета или формы ("дай красный", "дай 

большой", "дай круглый"). 3) называние признака - величины, цвета, формы - 

ребенком (для обучающихся, владеющих речью). 



94 
 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры. 

44.11. Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда 

ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в 

период несильного плача или общих движений. Педагогический работник 

наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает 

погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. 

Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, 

легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания 

(звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании 

умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей 

ребенку предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, 

высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос 

педагогического работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем 

разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу 

педагогического работника, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала 

ребенок видит игрушку и лицо педагогического работника, которые 

постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной 

патологией не может сам повернуть голову к источнику звука, педагогический 

работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и 

интонации голоса матери (или другого близкого человека) и "чужих" людей, 

используя при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется 

формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего 

имени, различение строгой и ласковой интонации голоса педагогического 

работника и адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии 

(веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные 
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упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, 

барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется 

развитию слухового внимания к речи педагогического работника. 

44.12. Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 

начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения 

проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических 

ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием 

знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на 

разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое 

яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, 

легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на 

сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, 

теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной 

контрастотермии. 

44.13. Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском 

возрасте. В силу двигательных и оптико-пространственных нарушений 

пространственные представления формируются у обучающихся с НОДА с 

большим трудом. Педагогические работники должны помнить, что 

положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью 

формирования пространственных представлений ребенок осуществляет 

перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если 

ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном 

направлении. Развитие пространственных представлений осуществляется 

поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в 

предметно-пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, 
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чтобы у ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела 

человека, а также его лица. Здесь также, как и при формировании 

представлений о величине необходимо давать сразу же словесное обозначение 

формируемого представления. При заучивании названий правой и левой рук 

ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы 

сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", 

"слева", следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди 

(лицо) - сзади (спина), вверху (голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - 

левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части 

тела. С этой целью могут быть использованы различные детские 

стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от 

другого человека". Чтобы сформировать предметно-пространственные 

представления в позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. 

Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем 

игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический работник должен 

обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от 

руки самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно 

маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у 

сидящей напротив куклы. Важно также научить ребенка определять, где 

находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 

ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным 

направлениям. На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным 

пространственным направлениям: вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз. 

Определение своего местоположения относительно другого предмета 

(впереди-позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко - 

далеко, ближе - дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА 

опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. 
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Если он не может это сделать самостоятельно, педагогический работник 

должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. 

Одновременно он должен комментировать свои действия правильными 

терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе 

бумаги - важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: 

посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, 

верхний правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний 

правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. 

Коррекция нарушений оптико-пространственного восприятия может 

достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или 

узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на плоскости отдельных 

элементов узора или графических знаков. Педагогическим работником 

полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в помещении; 

геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным 

этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка навыка 

составления разрезных картинок. Вначале ребенку можно предложить 

разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. Затем 

предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-

х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы педагогические работники 

сопровождали собственные действия правильными терминами, 

определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка 

этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление 

сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления 

сюжетных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков 

Никитина (кубиков Кооса). 
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44.14. Формирование временных представлений. 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной 

скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование 

временных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются 

первой естественной единицей измерения времени. У дошкольников 

начинают формировать представления о таких промежутках времени, как день 

- ночь, утро - вечер. Педагогическим работником рекомендуется начинать 

развитие представлений о времени с различения отдельных контрастных 

частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений 

об указанных временных отрезках педагогические работники могут 

использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот 

период занимаются обучающиеся. Обучающихся обучают различать части 

суток: по внешним объективным признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 

изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем 

соотносить каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно 

составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, 

изображающие части суток, в нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать 

цветовые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 

педагогическим работником отрывков из художественных произведений, 

стихов, описывающих действия, связанные с данным временем суток, а также 

отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 

времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по 
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контрастному принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое 

трудное время года для усвоения детьми - это весна. Педагогическим 

работником следует в соответствии с рекомендациями специалистов 

изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в 

природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. В 

качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание 

карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 

возникновения; определение времени года по картинкам и составление 

рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в 

естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и 

заучивание наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; 

изготовление аппликаций по темам времен года; рисование сюжетных картин; 

проведение праздников, посвященных временам года (очень продуктивная 

форма работы, особенно для обучающихся с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе 

работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, 

сегодня, завтра связываются с определенной деятельностью обучающихся и 

обозначаются определенным термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления 

обучающихся с НОДА с днями недели можно использовать отрывной 

календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской соответствующего 

цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел 

свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - 

белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный). 

На каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, 

которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая 

листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В 

конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце 

месяца подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и 

количество дней. 
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Работая с календарем, педагогические работники помогают детям 

запомнить дни недели по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету 

листка календаря. Можно также для запоминания названий дней недели 

связывать их с конкретным содержанием деятельности обучающихся 

(используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с 

моделью календарного года, педагогический работник одновременно 

знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый месяц связывается с 

определенным временем года и наполняется конкретным содержанием 

(изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим 

стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года. 

Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций 

для заучивания названий месяцев. 

44.15. Формирование элементарных математических 

представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 

основных количественных, пространственных и временных представлений, по 

формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и сравнивать 

предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, 

устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению 

предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого 

необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими 

действиями с числами требует предварительного усвоения и уточнения 

элементарных представлений о величине: большой - маленький, больше - 

меньше, короткий -длинный, короче - длиннее, шире - уже, ниже - выше. 
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Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых 

обучающиеся смогут осознать, что все предметы расположены 

определенным образом в пространстве и имеют различную протяженность. 

Во время прогулок обращать внимание обучающихся на то, что улицы 

бывают узкие и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. 

Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные 

математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы 

нужной величины, формы, протяженности. Для этого педагогические 

работники отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины и 

просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем - самые 

маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы 

одной и той же величины могут отличаться по форме: "Сравните большой 

красный мяч и большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький 

синий кубик". Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые 

по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе 

обучающиеся овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы 

разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному 

признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать 

предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. 

Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, 

а рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере 

постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины 

обучающиеся могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку 

объясняют, что нужно сделать, и на первых порах педагогический работник 
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рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно 

обучающиеся учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на 

то, умеют ли обучающиеся сравнивать разные множества (количества) 

предметов, независимо от их формы и величины. Только после того, как 

ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и 

устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости 

больше (меньше), переходят к умению уравнивать количества (множества) 

предметов. При обучении обучающихся элементарному счету необходимо 

обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность 

обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из 

разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать 

нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам 

предметов). 

44.16. Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности 

навыков самообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе 

особое внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 

самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, 

так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные 

возможности обучающихся. 

44.16.1. Обучение грамоте (добукварный период). Формирование 

первоначальных навыков чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 

структуру речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного 

периода обучения грамоте являются: 
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 формирование произвольной стороны речи; 

 развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

 формирование фонематического восприятия; 

 нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

 подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

 формирование психологической базы речи; 

 формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и 

синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

44.16.2. Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа 

основного периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового 

анализа и синтеза научить обучающихся чтению слогов и слов. 

44.16.3. Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности 

во владении графическими навыками и навыками письма, работу по 

формированию данных навыков надо начинать как можно раньше и вести 

постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с 

НОДА возможно только при условии специально согласованной деятельности 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. 

Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная 

отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить 

время для специальных занятий по формированию движений, 

обеспечивающих правильную технику письма. 
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С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием 

рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка 

удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов 

(один предмет - один палец; два предмета - два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и 

к письму. Поэтому педагогические работники должны постоянно развивать у 

обучающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и 

двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки 

формируются у ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить 

различные фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных 

геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании двигательных 

навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на 

проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также 

застегивание, расстѐгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, 

молний. 

44.16.4. Обучение письму начинается с обследования возможностей 

овладения графическим навыком письма. Важным этапом работы является 

обучение ребенка адекватной позе во время письма. При этом необходимо 

решать следующие задачи: 

 подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых 

нарушения мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы 

минимальными; 

 применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и 

головы ребенка; 
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 отработка общей позы при письме и обучение среднему положению 

головы, поворотам и наклонам при строго определенном положении 

рук; 

 развитие зрительного контроля за движением рук в разных 

направлениях. 

44.16.5. Формирование элементарных математических представлений. 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы 

математического мышления. В ходе работы по формированию 

математических представлений у обучающихся с двигательной патологией в 

период подготовки к школе решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов 

окружающей действительности; 

 формирование у обучающихся способности выделять в объектах 

существенные признаки, развитие различных операций сравнения и 

группировки предметов по определенному признаку; 

 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом 

(количеством); усвоение элементарного математического счета. 

44.16.6. Формирование конструктивных и изобразительных навыков у 

обучающихся происходит в тесном единстве со становлением двигательной 

функции рук - захватывание и удержание предметов в их различном 

положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами 

под контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и 

потребности в осуществлении контролирования и самого процесса 

изображения по мере развития общих представлений об окружающем мире. 

44.16.7. Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с двигательной патологией, будут 
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недостаточно успешными без постоянного контакта с педагогическим 

работником. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Педагогические работники должны отрабатывать и закреплять 

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. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение 

приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

Родители (законные представители) должны выделить дома уголок, где 

должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, 

качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры. 

2.6.Федеральная рабочая программа воспитания по ФАОП (стр. 

370-374, п. 49)  

АОП для детей с НОДА МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

. 

III. Организационный раздел Программы. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, 
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необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций 

при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

51.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с НОДА с учетом необходимости реализации комплексного 

междисциплинарного подхода при коррекции нарушений развития у 

обучающихся с двигательной патологией. 

Целесообразно проводить ППк, на которых процесс реабилитации 

наиболее сложных обучающихся докладывается и обсуждается всеми 

педагогическими работниками, которые работают с обучающимся, при этом 

необходимо обеспечить участие родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с двигательной патологией на протяжении всего 

периода его обучения в образовательной организации. Для этого требуется: 
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-организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для 

выявления, обследования обучающихся, разработку индивидуального 

образовательной программы; 

-организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории обучающихся; 

-привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-

развивающая среда, которая, призвана обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение. В данном сопровождении должны принимать участие 

педагогические работники и родители (законные представители) 

обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с 

двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, 

игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей 

ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых 

движений, поместив ребенка животом на колени педагогического работника и 

слегка раскачивая его.   

В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки 

вперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в 

течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и 

ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию 

сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого 

избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, 

стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В 

течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь 
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в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного 

статуса ребенка 

3.1.2.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды по ФАОП  

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: охрану и укрепление физического и 

психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
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общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, 

а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; создание условий для 

ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития  педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; открытость дошкольного 

образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
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развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

обучающихся во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными  свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; - 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

-  доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; безопасной - все 

элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования.  

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для 
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эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических 

групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФОП. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. 

РППС создает возможности для учѐта особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

 Требования к развивающей предметно-пространственной 

образовательной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  
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обеспечивает: реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий,

 в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

РППС   ДОО  создано  как  единое  пространство,  все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

 При проектировании РППС ДОО  были учтены: 

-местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится 

ДОО; 

-возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

-задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

-возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, 

участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной 

деятельности). 

 С учѐтом возможности реализации образовательной программы 

ДОО в различных организационных моделях и формах РППС  

соответствует: 

-требованиям ФГОС ДО; 

-образовательной программе ДОО; 

-материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей вДОО; 

-возрастным особенностям детей; 

-воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 
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-требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в 

соответствии   с   потребностями   каждого   возрастного   этапа   детей,   

охраны   и укрепления  их  здоровья,  возможностями  учѐта  особенностей  и  

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с требованиями Стандарта 

развивающая предметно- пространственная среда 

дошкольного учреждения является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
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детской активности; 

5) безопасной – элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность 

образовательного процесса в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в 

возрастных группах дошкольного учреждения строится исходя из 

положений, определяющих всестороннее развитие ребенка: 

• среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из 

разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов 

деятельности ребенка. 

• среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

• среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со 

стороны взрослого. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

является не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО создана 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Название центра активности Направленность 
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Центр двигательной активности Для развития основных движений детей 

Центр сенсорики 

конструирования 

Для организации предметной 

деятельности и игры с составными и 

динамическими игрушками, 

освоения детьми сенсорных 

эталонов формы, цвета, размера. 

Центр для организации 

предметных и предметно- 

манипуляторных игр 

Для организации совместных игр со сверстниками 

под руководством взрослого. 

Центр творчества и продуктивной  

деятельности 

Для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения  возможностей 

разнообразных изобразительных средств. 

Центр познания и коммуникации 

(книжный уголок) 

Для развития восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок. 
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В группах для детей дошкольного возраста РППС 

предусматривает наличие центров детской активности: 
 

Название центра активности Направленность 

Центр двигательной активности Ориентирован на организацию игр 
средней и малой подвижности в групповых 

помещениях, средней и интенсивной подвижности 

в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, 

 спортивной площадке, всей территории детского 

сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Речевое развитие». 

Центр безопасности Позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков 

безопасности жизнедеятельности 

в интеграции содержания образовательных 
областей «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Центр игры Содержащий оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы- 

заместители в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и 
«Физическое развитие». 

Центр конструирования Центр, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских 

конструкторов, бросового 

материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для 

организации конструкторской деятельности детей 

в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие». 
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Центр логики и математики Содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и 

логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Центр экспериментирования, 

организации наблюдения и труда 

Игровое оборудование, демонстрационные 

материалы и дидактические пособия, 

которого способствуют реализации поисково- 

экспериментальной и трудовой деятельности детей 

в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». 

Центр познания и коммуникации Оснащение, которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем 

мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции с содержанием 
образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально- 
коммуникативное развитие». 

Книжный уголок Содержащий художественную и 

документальную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение 

разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции 
содержания всех образовательных областей. 

Центр театрализации и 

музицирования 

Оборудование, которого позволяет 

организовать музыкальную и 

театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных 

областей «Художественно- эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Физическое 
развитие». 

Центр уединения Предназначен для снятия психоэмоционального 
напряжения воспитанников. 

Центр творчества Предназначен для реализации 
продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-
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Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная  

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

 общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

ДОО должно быть достаточно места для специального оборудования. 

В раздевалках всех групп имеются информационные стенды для 

родителей. На них размещена разнообразная информация по вопросам 

психолого–педагогического просвещения родителей, с целью повышения 

уровня общей и педагогической культуры. 

Территория детского сада – важное составляющее звено предметно– 

развивающей среды. В летний период развивающим пространством 

становится территория детского сада, стараниями педагогов оснащенная 

различными объектами, которые используются для оздоровления и 

экологического воспитания детей: домик для насекомых, огород, цветочные 

клумбы, тропа здоровья. На территории с детьми организуются различные 

массовые мероприятия: конкурсы, развлечения, праздники. Это 

способствует воспитанию бережного отношения к природе, 

формированию экологической культуры у детей. 

3.1.3.  Материально-техническое обеспечение Программы  

В здании детского сада располагаются 7 групповых помещений, кабинет 

заведующего, методический кабинет, музыкальный и физкультурный залы, 

медицинский комплекс, пищеблок, прачечная и ряд служебных помещений. 

     Все группы изолированы, каждая имеет раздевальную, групповую, спальню, 

туалет и умывальную. 

 

коммуникативное развитие». 
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Помещение Назначение  Оснащение 

Игровая комната 

 

Организация игровой и 

самостоятельной деятельности; 

ООД; 

Питания детей; 

Кухонный гарнитур 

Шкафы для игрушек 

Столы детские 

Стулья детские 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор 

Тумбочка под телевизор 

Шкаф для методической 

литературы и пособий 

Спальная комната Дневной сон Детские кровати 

Стол письменный  

Стул взрослый 

Шкаф для смены постельного 

белья и полотенец 

Умывальная комната Гигиенические процедуры Шкафчики для полотенец 

Детские мойки 

Мойка для сотрудников 

Душ 

Туалетная комната  Детские унитазы 

Раздевалка Переодевание Шкафчики для раздевания 

Шкаф для вещей сотрудников 

Кабинет заведующего 

 

Руководство ДОУ Компьютер 

Компьютерный стол 

Принтер-сканер 

Письменный стол 

Шкаф для одежды 

Шкафы и полки для документов 

Сейф  

Телефон 

Методический 

кабинет 

осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация педсоветов, 

семинаров, консультаций и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

выставка методических и 

дидактических материалов для 

организации образовательной 

деятельности с детьми в 

различных областях. 

 

Компьютер с доступом к сети 

Интернет 

Принтер 

Письменный стол 

Шкаф для одежды 

Шкафы и полки для: 

документация по содержанию 

работы в ДОУ (программа 

развития ДОУ; образовательная 

программа ДОУ на учебный 

год, годовой план ДОУ, журнал 

протоколов педсоветов, журнал 

учета поступающих и 

используемых материалов, 

папка документов по аттестации 

педагогов, результаты 

мониторинга освоения 

образовательной программы 

воспитанниками, информация о 

состоянии работы по 
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реализации программы); 

библиотека методической, 

педагогической и детской 

литературы; 

библиотека периодических 

изданий; 

демонстрационный и 

раздаточный материал для 

организованной 

образовательной деятельности; 

материалы обобщения и 

трансляции опыта педагогов 

ДОУ; 

игрушки, муляжи, изделия 

народных промыслов; 

телевизор, DVD 

Музыкальный зал организация организованной 

образовательной деятельности в 

области "Художественно-

эстетическое развитие"; 

постановка театральных 

представлений, проведение 

праздников; развлечений, 

досугов; 

проведение родительских 

собраний. 

 

пианино; 

музыкальный центр; 

проектор, экран 

набор народных музыкальных 

инструментов; 

ширма; 

нотный материал; 

фонотека; 

портреты композиторов; 

костюмы для театрализации; 

библиотека методической 

литературы. 

 

Физкультурный зал организация организованной 

образовательной деятельности в 

области "Физическое развитие"; 

проведение утренней 

гимнастики; физкультурных 

праздников, развлечений, 

досугов. 

 

стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы 

(гимнастические стенки, 

скамейки, маты, кольца для 

метания, обручи, оборудование 

для прыжков, лазания, метания, 

канат, предметы для 

выполнения ОРУ). 

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога 

находится на 2-ом этаже 

МБДОУ, в стороне от 

помещений хозяйственного и 

бытового обслуживания, 

медицинского блока, 

музыкального и 

физкультурного залов, что 

обеспечивает снижение общего 

шумового фона, а также 

возможности ситуативного 

компьютер; 

набор практического материала 

для диагностики и коррекции 

развития; 

набор игрушек, настольных игр; 

набор материалов для детского 

творчества; 

библиотека практического 

психолога; 

раздаточный материал для 

детей, родителей, педагогов. 
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отвлечения и эмоционального 

напряжения детей. 

Основное назначение: оказание 

своевременной 

квалифицированной 

консультативно-методической, 

психодиагностической, 

психокоррекционной помощи 

детям, родителям и педагогам 

по вопросам развития, обучения 

и воспитания, а также 

социально-психологической 

реабилитации и адаптации. 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

создание коррекционно-

развивающей среды для 

обеспечения помощи детям по 

исправлению или ослаблению 

имеющихся нарушений; 

проведение обследования детей 

с целью разработки 

индивидуальной программы 

развития; 

проведение групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий; 

оказание консультативной 

помощи педагогам, родителям. 

столы для диагностики и 

индивидуальной коррекции 

речи детей; 

дидактические материалы, 

игрушки и развивающие игры, 

подобранные с учетом возраста 

детей и направлениями 

коррекционно-развивающей 

работы; 

настенные и индивидуальные 

зеркала; 

ноутбук. 

Мини-музей «Русский 

быт» 

решение задач социально-

коммуникативного развития 

воспитанников; знакомство с 

родным городом. 

выставка изделий народного 

декоративно-прикладного 

искусства; 

утварь русской народной избы; 

фото-выставка "Мой милый 

Рославль"; 

символика РФ и Смоленской 

области; 

Красная книга Смоленской 

области; 

физическая карта Смоленской 

области. 

Пищеблок Приготовление пищи, 

организация питания детей. 

Пищеблок детского сада 

укомплектован необходимым 

технологическим 

оборудованием для 

приготовления различных блюд 

и хранения продуктов. 

Медицинский 

комплекс: 

процедурный кабинет 

 

Оказание первой медицинской 

помощи, вакцино-

профилактика.  

шкаф для хранения 

инструментов и медикаментов, 

перевязочного материала; 

шкаф с набором средств 



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

противошоковой терапии; 

холодильник для хранения 

бакпрепаратов с 

маркированными полками; 

холодильник для хранения 

медикаментов; 

медицинская кушетка; 

бактерицидная лампа (2); 

медицинский столик для 

вакцинопрофилактики; 

медицинский столик для 

проведения р.Манту; 

термоконтейнер для доставки 

бакпрепаратов; 

термоконтейнер с 

дезсредствами; 

раковина с двумя ячейками: 1) 

для мытья рук, 2) для обработки 

инструментов; локтевой 

смеситель; 

два дозатора: 1) средство для 

гигиенической обработки рук; 

2) кожный антисептик; 

иглодиструктор; 

два ведра с ножным приводом: 

1) для отходов класса "А", 2) 

для отходов класса "В" 

(опасные); 

индивидуальные одноразовые 

полотенца; 

график уборки и кварцевания 

процедурного кабинета.  

 

Изолятор изоляция заболевшего ребенка Кровать 

Стол детский 

Стул детский 

Посуда одноразовая 

Горшок 

бактерицидная лампа 

Прачечная (имеет два 

помещения)  

для стирки белья  

гладильная  

стиральными машинами (2), 

ванной, центрефугой; 

электроутюги (2) с 

парогенераторами, 

хозяйственные шкафы (2), 

гладильные доски (2). 

 

 

 

Методическое обеспечение Программы 
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1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок»; 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А Васильевой. – М., «Мозаика-Синтез» - 2015 г. 

3.  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области  

«Физическое развитие» 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 

2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007 



125 
 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007 

Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г –  

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 

2003 2009г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области  

«Познавательное развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 
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дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / 

Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. М., 

2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М: Мозаика-

Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, М 

«Просвещение» 2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, О.Л.  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 

 «Речевое развитие» 

 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.; Мозаика-

Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М. Мозаика-

Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-

Пб «Паритет» 2006г. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области 

 «Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 



130 
 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной.  

М., 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М: Мозаика-Синтеэ, 

2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – 

ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г., 222 с. 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М., Издательский 

дом «Дрофа» 1998 г  

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 

2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 
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Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр» М; 2003. - 2011 с. 

Мерзлякова С.И., Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения для детей младшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-

205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал 

«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие 

для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-

54с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», ООО 

«ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 
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И.А. Лыкова «Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова «Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, 

Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь —народная игрушка. —М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
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Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

. 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста 

 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-

волевой сферы у детей 3-4 и 5-6 лет»,  

Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков 

эмоционального развития дошкольников», 

Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире детский 

эмоций.  

Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 
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Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребѐнка. Завтра в школу! – 

Санкт-Петербург, Сфера, 2011 г. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012 г. 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к школе. 

/автор-составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г. 

Перечень литературных источников 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

2. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

5. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 

лет. — СПб.: КАРО, 2010. 

6. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

8. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

9. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

10.  Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 
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теории и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

11. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 

2004.  

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

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

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

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

14. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

15. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

16. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 

17. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

18. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

19. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

20. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

21. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

22. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

23. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

24. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2010.  
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25. Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015.  

26. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой  моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

27. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

28. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: 

КАРО, 2006. 

29. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

30. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

31. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. 

просвещение 2011. 

32. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

33. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

34. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

35. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

36. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и 

др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

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

В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  
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3.1.4.Кадровые, финансовые, материально-технические условия по 

ФАОП (стр 394, п. 53)  

 Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и  

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 

г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 

г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) 

по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., 

регистрационный № 46612).  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются  

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и 

косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 

29, ст. 5262). 53.3. Материально-технические условия реализации ФАОП для 

обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Кадровые условия реализации АООП - Взаимодействие в разработке, 

реализации коррекционных мероприятий педагогов 

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других 

педагогов), 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 
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группе компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов, 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.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

 Логопедические пятиминутки;  

 Подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 Индивидуальная работа;  

 Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

В исправлении общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя – 

логопеда и воспитателя логопедической группы.  

Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию. 

 Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ТНР.  

В группах компенсирующей направленности с ТНР при построении системы 
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коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, 

что педагоги строят свою работу с ребѐнком на основе общих педагогических 

принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый 

комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых 

сфер. 

 Содержание занятий, организация и методические приѐмы определяются 

целями коррекционного обучения с учѐтом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы.  

 Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно – образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно – развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и психического 

развития дошкольника.  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учѐтом 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - 

и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 

художественно – эстетического развития дошкольника с ОВЗ. 

 Система коррекционно – развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность 

ребѐнка  в специально организованной пространственно – речевой среде. Все 

специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно – развивающей работы, 

составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – 

тематический план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, 

коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их 

в самостоятельную речь, способствует коррекции режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, 

что помогает личностному росту ребѐнка, формированию уверенного поведения, 
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чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем 

– успешному обучению в школе.  

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии 

в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в 

содержание других занятий (математику, художественное творчество, 

изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим 

миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность) а так же в режимные моменты.  

 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при 

необходимости) в здании и по территории детского сада, а также во время 

проведения мероприятий за пределами дошкольного учреждения. 

 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь, помощь в проведении групповых 

индивидуальных коррекционных занятий штатным расписанием не предусмотрено. 

В случае необходимости помощь детям оказывает помощник воспитателя при 

перемещении ребенка по зданию и на участке детского сада.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к 

минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление.  

На музыкальных занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства 

ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса).  

По мере речевого развития ребѐнка с ОНР усложняется лингвистический 

материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной 

деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 



144 
 

Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния 

нервной системы ребѐнка в соответствии со средневозрастными критериями. 

Определены формы взаимодействия специалистов. 

 Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, 

семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых занятий и др.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,  

медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка с речевыми нарушениями.  

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на 

основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребѐнка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи.  

Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует 

личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребѐнка с ОВЗ. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

ОВЗ, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребѐнка с ТНР, в чѐм можно убедиться, сопоставив результаты 

стартового, итогового логопедического обследования.  
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3.1.5.Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями МБДОУ   Детский сад «Светлячок» на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и 

общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне 

Организации осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый 

год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации 

Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в 

ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных правовых актах МБДОУ Детский сад «Светлячок» и в 

коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, 

в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления МБДОУ Детский сад 

«Светлячок» 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
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3.2.  Режим дня и распорядок дня в дошкольном учреждении. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности. Исходит из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Основные принципы построения режима дня:  

-Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

-Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима 

дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Организация режима дня в группах комбинированной направленности. 

 Режим дня в группах компенсирующей направленности построен с 

учетом возрастных психофизических особенностей дошкольников . Для 

групп комбинированной направленности характерным является работа с 

детьми воспитателя, учителя-логопеда и педагога-психолога. 

Непосредственно-образовательную деятельность, совместную деятельность и 

индивидуальную работу  планирует и проводит воспитатель на основе 

рекомендаций педагога-психолога и учителя-логопеда, коррекционные 

занятия проводит – учитель-логопед, педагог-психолог. Основной формой 

организации детей являются индивидуальные и подгрупповые занятия.  
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Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.25 

9.35-09.55 

Игры, самостоятельная деятельность 09.55-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры,  самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин 17.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.00-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30 (19.00)-19.15 (19.45) 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный 

труд, гигиенические процедуры 

19.15 (19.45)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 



148 
 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Прогулка, уход детей домой. 18.00-19.00 

Дома  

Прогулка 18.30-19.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.15 (19.00)-20.45 (21.00) 

Укладывание, ночной сон 20.45 (21.00)-6.30 (7.30) 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 

 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Игры, самостоятельная деятельность 10.50-11.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, общественно полезный труд 

(игры, наблюдения, труд) 

11.30-12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, общественно полезный труд 

(игры, наблюдения, труд) 

16.00-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно 

полезный труд. Уход детей домой 

18.00-19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00)-20.45 

Ночной сон 20.45(21.00)-06.30 (07.30) 
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Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет 06.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном упреждении  

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика (на воздухе) 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.50-9.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения, занятия, 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, общественно полезный труд . 

09.15-12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30-12.50 

Подготовка к  обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.10 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.40-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-18.00 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход детей 

домой. 

18.00 -19.00 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно полезный 

труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30 (19.00)-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 (07.30) 

  

 

3.3.Федеральный календарный план воспитательной работы по ФАОП 

(стр 394-396, п. 54)  

 Федеральный календарный план воспитательной работы. На основе 

Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 

работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. 

 План определяет перечень событий, которые могут стать основой для 

проведения воспитательных мероприятий с детьми. 
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 Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; 

ответственных лиц. Формы проведения избираются организацией самостоятельно 

в зависимости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их 

погруженности в смысл праздника.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психо-эмоциональных 

особенностей обучающихся.  

. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

Организации.  

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Направлени

я 

воспитания 

Мероприятия 
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р
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Я
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р
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р
е
л

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
с
т

 

Этико-

эстетическое 

направление 

День знаний +            

Новый год    +         

Осенины  +           

Масленица       +      

Рождество     +        

Всемирный 

день театра 

      +      

День 

российского 

кино 

           + 
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Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности 

+            

Международн

ый день 

музыки 

 +           

Международн

ый день 

художника 

   +         

8 марта       +      

Социальное 

направление 

День матери   +          

День 

пожилого 

человека 

 +           

«День защиты 

детей» 

         +   

День 

Конституции 

РФ 

   +         

День защиты 

животных 

 +           

День отца  3е 

воск

ресе

нье 

          

День русского 

языка 

         +   

«Папа и я 

спортивная 

семья» 

     +       

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

+            
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работников 

День семьи, 

любви и 

верности 

          +  

Международн

ый день 

инвалидов 

   +         

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

        +    

Мероприятия, 

посвященные 

дню семьи. 

          +  

Патриотичес

кое 

направление  

Мероприятия, 

посвященные 

дню 

космонавтики 

        +    

 Мероприятия, 

посвященные 

Дню России. 

         +   

День памяти и 

скорби 

         +   

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

+            

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

        +    

День 

неизвестного 

солдата 

   +         

День 

добровольца 

(волонтѐра) в 

России 

   +         
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День снятия 

блокады 

Ленинграда 

    +        

День Героев 

Отечества 

   +         

День памяти 

россиян, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

приделами 

Отечества 

     +       

 День флага 

России 

           + 

День 

народного 

единства 

  +          

День 

защитника 

Отечества 

     +       

Физическое 

направление 

День здоровья +            

Эстафета «Мы 

дружные 

ребята» 

    +        

Развлечение 

«Тропинка 

здоровья» 

     +       

День 

физкультурни

ка 

           + 

Праздник 

«Русские 

забавы» 

      +      

Познавательн

ое 

направление 

День 

российской 

науки 

     +       
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Конкурс 

чтецов 

+        +    

Мой любимый 

город 

         +   

День книги        +     

Международн

ый день 

родного языка 

     +       

День Земли        +     

Путешествие 

по 

планете(день 

толерантности

) 

            

«Сохраним 

планету» 

всероссийский 

экологический 

урок 

  +          

День птиц        +     

Трудовое 

воспитание  

«Зеленый 

БУМ!» 

конкурс на 

лучшую 

клумбу или 

цветник 

          +  

 Конкурс 

«Лучшая 

зимняя 

постройка» 

    +        

Акция 

«Сохраним 

дерево» 

            

Смотр -

Конкурс «Наш 

полезный 

огород» 
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Конкурс 

«Вторая 

жизнь вещей» 

       +     

              

 

4. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с общим недоразвитием речи в освоении федеральной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

сформирована для контингента детей с НОДА, обучающихся в МБДОУ «Детский 

сад «Светлячок» общеразвивающего вида. 

 Цель коррекционно – развивающей  работы – возможность освоения детьми 

с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении.  

Планируемые  итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с ОВЗ.  

В связи с этим логопедическая работа с детьми  с НОДА  направлена на 

решение задач: 

 1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия);  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

4. Развитие навыков связной речи.  

Программа коррекционной работы для детей с ТНР направлена на 

реализацию задач: 

 1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными речевой патологией.  

2.Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией.  
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3.Разработка и реализация плана индивидуальной работы у ребѐнка с ТНР в 

ДОУ и семье.  

Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – развивающей  работы с детьми с ОНР в соответствии с их 

индивидуальными и групповыми планами. 

 4. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению.  

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с нарушением речи с учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ТПМПК). 

 7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

принципы: 

 - Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в интересах 

ребѐнка. 

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ТНР, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
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 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ТНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей в группы компенсирующей направленности. 

 При разработке части Образовательной программы ДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений также учитывались принципы: 

  адресности;  

 сохранение ранее достигнутого уровня психолого-педагогической помощи 

и постоянного его повышения; 

  добровольности получения психолого-педагогической помощи;  

 доступности;  

 конфиденциальности (включая защиту персональных данных) Для 

успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные программы, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность.  

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 

тяжѐлым нарушением речи, планируемые результаты освоения вариативной части 

Образовательной программы дополняют и конкретизируют планируемые 

результаты обязательной части Образовательной программы. 

 4.1. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии 

 Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. 

 В основе педагогической классификации таких нарушений лежит характер 

особых образовательных потребностей детей с нарушениями в развитии и степень 
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нарушения. Наиболее распространенными основаниями являются следующие:  

1. Причины нарушений;  

2. Виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 

 3. Последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

Образовательная потребность представляет собой обусловленное 

социокультурными доминантами активно-деятельностное отношение человека к 

сфере знания, являющееся сущностной характеристикой его развития, 

самоопределения и самореализации.  

Потребность в образовании - это сложная комплексная потребность, 

имеющая свою структуру и конкретизирующаяся в таких потребностях, как 

потребности в знаниях, умениях, навыках, общении, самообразовании, 

самореализации, самоактуализации. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют особые 

образовательные потребности. Круг образовательных потребностей детей с ОВЗ: 

  Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения 

в развитии.  

 Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно 

начинаться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, 

независимо от возраста ребенка. Игнорирование целенаправленной психолого-

педагогической помощи приводит к необратимым потерям в достижении 

возможного уровня реабилитационного потенциала ребенка.  

 Потребность в своевременном определении всех направлений развития 

«социального вывиха», которые могут возникнуть у ребенка в силу характера 

первичного нарушения, и возраста, в котором оно наступило.  

 Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ 

специальных разделов, ориентированных на целенаправленное решение задач его 

развития.  

Например, ребенок с нарушением зрения, зрения и слуха, интеллекта 

нуждается в специальном разделе обучения - социально-бытовой ориентации, где 

он изучает функции различных социальных служб и правила элементарного 
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социального поведения в быту, правила социального взаимодействия, 

коммуникации. 

  Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы 

специфические средства, которые не применяются в образовании нормально 

развивающегося ребенка. 

  Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута, адаптированной 

образовательной программы. 

  Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми 

адаптированной образовательной программой и соответствия этих программ их 

познавательным возможностям.  

 Потребность в специфическом использовании традиционных методов 

обучения. Коррекционная направленность применения традиционных методов 

обучения, а также коррекционная направленность предметного преподавания, 

воспитательного воздействия и досуговой деятельности. 

  Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического 

процесса осуществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, 

сурдопедагогами, дефектологами, логопедами) 

.  Потребность в организации доступной образовательной среды.  

Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая 

подготовка родителей силами специалистов.  

 Потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении.  

  Потребность специфической работы по профессиональной ориентации. 

  Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых 

ресурсов для нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ. 

Для изучения уровня речевых, познавательных и индивидуальноличностных 

особенностей детей логопатов и определения основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком учитель-логопед 

проводит логопедическое обследование.  
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Осуществление индивидуально ориентированной психолого-  медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)  

В детском саду действует ППк ДОУ, осуществляющее взаимодействие 

специалистов и педагогов для обеспечения качественного диагностико – 

коррекционного, психолого – медико - педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями развития. ППк является одной из форм 

взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для психолого – 

медико – педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

 Целью ППк ДОУ является создание целостной системы диагностико-

коррекционного и психолого – педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями, исходя из реальных возможностей 

ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

 Основными направлениями деятельности консилиума являются:  

- консультативно-диагностическое; - профилактическое; 

 - коррекционно-развивающее; 

 - организационно-методическое.  

Основными задачами ППк ДОУ являются:  

- своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного 

возраста, имеющих проблемы в развитии, с целью организации их жизни, обучения 

и воспитания в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

 - утверждение списка детей с особыми образовательными потребностями (с 

нарушениями речевого развития), подготовка пакета документов для ППк;  

- выявление резервных возможностей ребѐнка, разработка рекомендаций 

воспитателю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания;  
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 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 - определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

 - организация взаимодействия между педагогическим составом и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния;  

- рассмотрение на заседании ППк динамики состояния детей (групп 

компенсирующей направленности) на конец учебного года, подготовка 

соответствующей документация.  

После заседания консилиума специалистами ППк ДОУ проводится 

вторичное обследование ребенка и разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут на каждого ребенка, зачисленного в логопедическую 

группу, где определяются: 

 - формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

Учреждении, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

 - объем, содержание — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 - стратегия и тактика (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком; 

 - критерии и форм оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;  

- необходимость, степень и направления адаптации основной 

образовательной программы Учреждения; - необходимость адаптации имеющихся 

или разработка новых методических материалов; 

 - индивидуальные потребности ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды.  
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4.2. Организация освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Интеграция детей с ОВЗ в образовательном процессе 

 Основная цель коррекционно – развивающей работы:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ, их социальную адаптацию, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.  

Дети с НОДА включены в разные виды детской деятельности. Это 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 Примерное распределение программного материала по развитию 
познавательной деятельности 
 

Старшая группа 

 

Развитие сенсомоторной сферы 

Восприятие оттенков цвета спектра: различение, называние, классификация по 

цвету, рядообразование по интенсивности цвета. 

Восприятие геометрических форм: овал, прямоугольник. Различение, 

называние, классификация. Сравнение и рядообразование по величине. 

Восприятие контурных изображений знакомых предметов. 

Восприятие недорисованных изображений. 
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Различение предметов и изображений по длине, высоте, ширине, толщине. 

Рядообразование по этим параметрам. 

Восприятие фактуры предметов: различение по материалу. 

Восприятие пространственных отношений: вверх — вниз, право — лево, 

впереди — сзади по отношению к себе и другим объектам. 

Узнавание и различение неречевых звуков в природе: шум ветра, звон капели 

и т.д. 

Восприятие и воспроизведение темпоритмических структур из 3-х элементов. 

Конструирование по образцу из 5 элементов. 

Лабиринты. 

 

Развитие мышления 

Доски Сегена с сюжетными изображениями. 

Складывание разрезных картинок, фигур, картинок из кубиков — до 6 

элементов. 

Классификация объектов по 2 признакам. 

Определение понятий — классификация предметов по их назначению. 

Классификация предметов по категориям. Исключение предметов («4-й 

лишний»). Отгадывание загадок, основанных на выделении функциональных 

свойств объектов. 

 

Развитие внимания и памяти 

«Чего не стало?», «Что изменилось?» с применением до 6 элементов. 

Прямое и следовое копирование образца в конструировании — из 5 

элементов. 

Заучивание поговорок, стихов. 

 

Формирование математических представлений 

Порядковый счет: прямой в пределах 10, обратный — в пределах 5. 

Ориентирование в числовом ряду в пределах 5. 



164 
 

Знакомство с цифрами. 

Пересчет предметов в пределах 10. 

Соотнесение количеств предметов. 

Выбор заданного количества в пределах 5 без пересчета. 

Сравнение количеств. 

Составление чисел 2, 3, 4. 

Решение задач на сложение и вычитание в пределах 5 на конкретном 

материале. 

Составление задач с использованием конкретного материала. 

Называние месяцев по сезонам. 

Знание и называние дней недели. Различение будних и выходных дней. 

Ориентирование в частях суток. 

 

 

Содержание программы реализуется в форме занятий, построенных в едином 

сюжете. Сюжетная линия может быть придумана педагогом, а может быть 

заимствована из художественных произведений. Рекомендуется максимально 

использовать практические методы, предполагающие активную деятельность детей 

в сопровождении речи. Это может быть: 

1. Рисование и аппликация. 

2. Дополнение изображений деталями. 

3. Обводка и раскрашивание. 

4. Составление изображения из плоских фигур на фланелеграфе. 

5. Составление схем, планов на фланелеграфе. 

6. Составление целого из частей. 

7. Конструирование из различного материала. 

8. Лепка. 

9. Сюжетно-ролевые игры «День рождения», «Детский сад», «Поможем 

бабушке», «Новая квартира» (расстановка мебели), «Дома вечером», 
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«Приготовление обеда», "Прием гостей», «Купание собаки», «Детский сад на 

прогулке». Доездка на автобусе по городу», «Строим город» и т. п. 

10. Экскурсии по детскому саду. 

11. Экскурсии во время прогулок. 

12. Выполнение действий по самообслуживанию и уборке помещений. 

13. Работа со стендом бытовой ориентировки. 

14. Театрализация детских произведений, басен, сказок с персонажами — 

насекомыми 

Старшая группа  

Городской дом 

Квартира 

Назначение квартиры. 

Части квартиры и их назначение: комнаты, кухня, ванная, туалет, коридор, 

прихожая, кладовая или чулан, балкон, лоджия, антресоли. 

Виды комнат по назначению: гостиная, спальня, кабинет. 

Дифференциация мебели по назначению: кухонная, мебель для гостиной, 

спальная, кабинетная. 

Эстетика и гигиена квартиры: расстановка мебели, отделка стен, дверей, окон, 

ковры и паласы, украшения, комнатные цветы, чистота и порядок. 

Население квартиры. Отношения родства и соседства. 

Правила поведения в квартире. Отношения с членами, семьи и соседями. 

Поддержание чистоты и порядка. 

Модели повеления в различных ситуациях: приход гостей, болезнь одного из 

членов семьи, конфликт между ребенком и членом семьи, конфликт между 

взрослыми членами семьи, звонок в дверь во время отсутствия взрослых в 

квартире. 

Навыки: 

Моделирование квартиры в игровом уголке. Уборка квартиры. Работа с 

пылесосом. Стирка и глажение носовых платков. Общение с членами семьи и 
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соседями. Поведение в различных ситуациях. Открывание и закрывание входных 

дверей. Разговор по телефону. 

 

Подъезд 

Назначение подъезда. 

Части подъезда и их назначение: парадная, лестница, лифт, лестничная 

площадка, этаж, подвал, чердак, мусоропровод. 

Правила поведения в подъезде. Поддержание чистоты и порядка. 

Самостоятельный подъем и спуск по лестнице. Правила пользования лифтом. 

Общение с посторонними в подъезде в присутствии родителей и без них. 

Навыки: 

Ориентирование в подъезде. Ходьба по лестнице. Пользование лифтом. 

Общение с посторонними. Использование дверного звонка. Открывание задвижек, 

замков. 

 

Дом 

Назначение дома. Виды домов по назначению: жилище, общественное 

учреждение. 

Части дома: фундамент, стены, двери, окна, крыша. 

Разнообразие внешнего вида дома и внутреннего устройства. 

История жилища. Эстетика архитектуры. Строительство домов. Строительные 

материалы, инструменты, техника. Строительные профессии. Навыки: 

Конструирование домов различных типов из игрушечного строительного 

материала. 

Определение назначения дома по внешнему виду. 

 

Город 

Магазин 

Назначение магазина. Другие типы учреждений торговли: ларек, киоск, 

рынок. 
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Специализация магазинов: продуктовые, промтоварные, универсальные 

магазины, аптеки. 

Устройство магазина: торговый зал, прилавок, касса, склад или подсобные 

помещения. 

Профессии работников торговли. 

Приобретение товаров в магазине. 

Навыки: 

Выбор необходимого магазина и товара. Общение с кассиром и продавцом. 

Соблюдение очереди. 

Использование пакетов для приобретенного товара. Складывание товаров в 

сумку, аккуратный перенос сумки. 

 

Парикмахерская 

Назначение парикмахерской. Другие типы учреждений гигиенического 

назначения: баня, прачечная, химчистка. 

Необходимость соблюдения личной гигиены и эстетики. Виды причесок у 

мальчиков и девочек. Эстетика прически. 

Оборудование парикмахерской и инструменты. 

Профессия парикмахера. 

Навыки: 

Причесывание. Плетение кос (при формировании навыков плетения могут 

быть использованы шнуры, сутаж и др. материал). Завязывание бантов. 

 

Почта 

Назначение почты. Другие средства связи: телефон, радио, компьютер. 

Отделы почты: прием и доставка писем, посылок, бандеролей, переводов, 

телеграф, доставка газет и журналов. 

Отправление и получение письма или открытки. Конверты и марки. Адрес. 

Почтовые ящики для отправления и получения корреспонденции. 

Профессия почтальона. 
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Навыки: 

Использование таксофона, отправление поздравительной открытки в конверте 

своим родителям. 

 

Ателье по ремонту обуви 

Назначение ателье. Другие учреждения бытового назначения: ателье по 

ремонту часов, одежды, бытовой техники, мебели. 

Аккуратность в обращении с вещами. Ремонт и восстановление вещей. 

Оборудование ателье по ремонту обуви. Инструменты и материалы для 

починки обуви. 

Профессия сапожника, приемщицы ателье.  

Навыки: 

Чистка одежды щеткой. 

Уход за обувью: мытье, просушивание, чистка щеткой. 

 

Швейная фабрика 

Назначение швейной фабрики. Другие типы производств: хлебозавод, 

мебельная фабрика, завод по производству игрушек и т. п. 

Виды одежды. Эстетика одежды. Аккуратность в ношении одежды. 

Оборудование швейной фабрики. Инструменты и материалы. Виды тканей. 

Профессия закройщицы и швеи.  

Навыки: 

Использование вешалок-плечиков. 

Выбор одежды для кукол с учетом размера, сезона, обстановки (деловая, 

праздничная), сочетания предметов одежды по цвету и фасону. 

Пришивание пуговицы. 

Больница 

Назначение больницы. Другие типы учреждений здравоохранения: 

поликлиника, санаторий. 
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Здоровый образ жизни — профилактика заболеваний. Гигиена. Режим дня. 

Вредные привычки детей и взрослых, отношение к ним. 

Причины травм и инфекционных заболеваний. Основные симптомы 

заболеваний: боль, краснота, сыпь, расстройство стула. 

Причины отравлений и их симптомы. 

Поведение больного, отношение к больному. 

Содержание домашней аптечки, осторожность в обращении с лекарствами. 

Устройство больницы: приемный покой, отделения, палаты, кабинеты врачей. 

Лечебные процедуры и средства: медикаментозное лечение, физиотерапия, 

лечебная физкультура. 

Медицинское оборудование и инструменты. 

Профессии врача, медсестры, санитарки, массажистки. 

Навыки: 

Общение с больным и врачом. Измерение температуры. 

Оказание первой медицинской помощи: смазывание пореза йодом, 

применение лейкопластыря. Самомассаж. 

 

Кафе 

Назначение кафе. Другие учреждения общественного питания: столовая, 

буфет, ресторан.  

Навыки: 

Сервировка стола. Использование столовых приборов. Поведение за столом. 

Культура питания. 

 

Школа 

Назначение школы. Другие учреждения системы образования: ясли-сад, 

гимназия, лицей, училище, техникум, институт, университет, академия. 

Содержание обучения в школе. 

Школьный класс, его оборудование. 

Школьные принадлежности. 
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Профессия учителя. 

Обязанности ученика. Правила поведения в школе.  

Навыки: 

Работа с книгой и тетрадью. Общение в учебной ситуации. 

Театр 

Назначение театра. Другие учреждения культурного назначения: музей, 

кинотеатр, цирк, зоопарк, ботанический сад, парк. 

Формы проведения досуга, рациональная организация досуга. 

Правила поведения в местах культурного назначения. 

Устройство театра: зрительный зал, сцена, партер, ложи, ярусы, фойе, 

гардероб, буфет. 

Поведение во время спектакля и антракта. 

Профессии актера, режиссера, балерины, певца, декоратора, билетера, 

гардеробщика. 

Эстетическое оформление театра. 

Навыки: 

Поведение в местах культурного назначения. Театрализация сказки. 

 

Село 

Сельский дом 

Внешний вид и внутреннее устройство дома. Печь. Устройство печи и правила 

пользования ею. Колодец. Устройство колодца.  

Навыки: 

Конструирование сельского дома.  

 

Усадьба 

Постройки на усадьбе: колодец, хлев, сарай. Сад и огород. Растения сада и 

огорода. Уход за садом и огородом. 
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Сельскохозяйственные животные и птицы. Их детеныши. Содержание 

домашних животных и уход за ними. Кормление домашних животных. Назначение 

домашних животных. 

Навыки: 

Распознавание садовых и огородных растений. Распознавание домашних 

животных и птиц. Посадка огородных растений в группе и на участке. 

 

Совхоз и ферма 

Назначение совхозов и ферм. Совхозные поля. Полевые сельскохозяйственные 

культуры. Животноводческие фермы. Виды сельскохозяйственной техники. 

Профессии работников сельского хозяйства.  

Навыки: 

Распознавание полевых культур. 

Задачи речевого развития реализуются в образовательных областях по всем 

основным направлениям развития ребѐнка - физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному и художественно-эстетическому.  

4.3. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в ДОУ.  

Паспорт логопедического кабинета оснащение кабинета:  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Зеркала по количеству занимающихся детей.  

3. Стол для логопеда. 

 4. Стул для логопеда. 

 5. Стулья для детей для занятий у зеркала.  

6. Наборное полотно.  

7. Шкафы.  

8. .Тестовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова. 
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9. Картотека на имеющиеся пособия.  

10.Пособия для индивидуальной работы 

 Для проведения коррекционно – логопедической работы с детьми в детском 

саду имеются специальные дидактические материалы коллективного и 

индивидуального пользования. 

 Материал систематизирован по следующим разделам:  

Пособия для формирования правильного звукопроизношения: - серии 

предметных картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам (гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, 

глухие и звонкие, твѐрдые и мягкие);  

- «звуковые пеналы»; 

 - «звуковые домики» (синий и зеленый); 

 - карточки для определения позиции звуков в словах; 

 - сигнальные карточки;  - карточки для фонетических упражнений; 

 - схемы слов;  

- пособие «Поезд»; 

 - позиционные карточки.  

Пособия для развития связной речи: - серии последовательных сюжетных 

картинок от простых по содержанию (2-3) до более сложных (3-5);  

- схемы для составления описательных рассказов;  

- сюжетные картинки для составления предложений;  

- наглядно-дидактические пособия по лексическим темам; - атрибутика для 

драматизации диалогов;  

- сюжетные картины; 

 - серии сюжетных картинок по сказкам: «Три медведя», «Снегурочка», 

«Золотая рыбка»; 

 - тексты рассказов и сказок.  

Демонстрационные материалы по лексическим темам: Серии картинок: 

«Посуда», «Одежда», Дикие животные», «Домашние животные», «Транспорт», 

«Птицы», «Мебель», «Профессии», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», 
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«Посуда», «Деревья», «Насекомые», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 

«Грибы», «Космос», «Времена года», «Дом и его части», «Семья», «Труд 

взрослых», «Рыбы». 

 Подготовка к обучению грамоте: Пособия по подготовке детей к обучению 

грамоте: - кассы букв по количеству детей в подгруппе; 

 - схемы для составления и чтения слогов, - набор карточек-слов;  

- наборы для составления схем предложений; 

 - схемы для составления слогов; - упражнения на словообразование, 

отработку слитного чтения; - разрезная азбука;  

- кубики-буквы;  

- «Весѐлые буквы»; - «Играем в буквы»; 

 Дидактические игры: «Составь картинку», «На что это похоже?», «Узнай по 

силуэту», «4 - лишний», «Найди отличия», «Логопедическое лото», «Найди свой 

домик», «Сад – огород», «Что лишнее?» «Собери квадрат», «Слоговая копилка», 

«Собери цветок», «Все работы хороши»,  

 Пособия по развитию мелкой моторики и развитию графических навыков: - 

кнопочная мозаика; - трафареты различной сложности; 

 - пособие «Зашнуруй ботинок»;  

- пособие «Шьѐм без иголок, вяжем без спиц»;  

- «Выложи по контуру»; 

 - «Игры с палочками»;  

- пособие «Собери бусы»; 

 - счѐтные палочки;  

- мягкий конструктор, шнуровка; 

 - раздаточный материал для развития мелкой моторики (семена фасоли, 

дыни, хурмы); 

 - бросовый материал (колпачки); - набор карточек для развития мелкой 

моторики. 
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Календарно-тематический план образовательной деятельности по   

расширению понимания речи,  формированию активного словаря, фразовой 

речи  с  детьми  с ОНР 1 уровня. 

 

 
№ 

недел

и 

Лексиче

ская 

тема 

 

 Развитие понимания речи,  

речевого слуха, слухового 

внимания.  
 

 

 Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности.  

Воспитание общих речевых 

навыков.  
 

 

 Развитие общей и мелкой 

моторики, 

подражательности, 

конструктивного праксиса. 

Развитие зрительного 

внимания и восприятия.  

Развитие памяти и 

мышления  
 

1-2 

неделя 

Диагностика  

3 

неделя 

(сентя

брь) 

«Семья

» 

 

 Формировать умение 

вслушиваться в речь, 

давать ответные 

звуковые и 

двигательные реакции.  

Уточнять и расширять 

пассивный словарный 

запас, формировать 

умение показывать 

членов своей семьи – 

упражнение «Покажи, 

где мама» (по 

семейным 

фотографиям и 

сюжетным 

картинкам).  

Закреплять форму 

повелительного 

наклонения глагола, 

учить выполнять 

задания типа:  

Ваня, иди! Стой! 

Сядь!  

Миша, возьми (мяч)! 

Отдай (мяч)!  

Формировать 

внимание к неречевым 

звукам, развивать 

слуховое восприятие – 

игра «Где гремит?»  
 

  

 Преодолевать 

речевой 

негативизм, 

вызывать желание 

говорить.  

Учить повторять за 

взрослым слова, 

обозначающие 

близких ребенку 

людей (мама, папа, 

баба, тетя, дядя, 

ляля).  

Формировать 

умение отвечать на 

вопрос кто это?  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, 

правильную 

артикуляцию 

гласных звуков А, 

У, преодолевать 

твердую атаку 

голоса – 

упражнение 

«Послушай и 

повтори»:  

А-а-а! – мама 

качает малыша;  

Уа! Уа! – плачет 

 

 Развивать подражание 

движениям взрослого, 

понимания речи – подвижная 

игра «Вот такие мы!»  

Развивать мелкую моторику, 

подражательность – 

пальчиковая гимнастика «Моя 

семья».  
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малыш;  

О-о-ох! – стонет 

старая бабушка  

Развивать сильный 

плавный выдох, 

активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение 

«Музыкальный 

пузырек».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – 

двухсложные слова 

из открытых 

слогов, упражнение 

«Узнай, кто это?»  

 

 

4 

неделя 

(сентяб

рь) 

«Игруш

ки» 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, 

давать ответные 

звуковые и 

двигательные реакции.  

Обучать умению 

соотносить предметы и 

изображения с их 

словесным 

обозначением – 

упражнение «Покажи».  

Обучать пониманию 

вопроса где?  

Обучать соотнесению 

признаков предметов 

(синий, красный, 

большой, маленький) с 

их словесным 

обозначением.  

Формировать внимание 

к неречевым звукам, 

слуховое восприятие, 

различение двух 

звучащих игрушек – 

игра «Погремушки».  

Преодолевать речевой 

негативизм, вызывать 

желание говорить.  

Учить подражать 

бытовым и 

музыкальным шумам, 

издаваемым разными 

игрушками:  

О-о-о – рычит мишка,  

И-и-и – ржет лошадка,  

Пи-пи-пи – пищит 

цыпленок,  

Бум-бум – гремит 

барабан,  

Оп-оп-оп – прыгает 

мячик,  

Бах – упали кубики и 

др.  

Формировать умение 

договаривать за 

логопедом слоги.  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

Развивать подражание 

движениям взрослого, 

понимания речи – 

подвижная игра «Мишка 

с куклой».  

Развивать подражание 

движениям рук и речи 

взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

«Барабанщики».  

Развивать 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику – игра с 

разрезными картинками.  

Развивать зрительное 

внимание, умение 

находить на сюжетной 

картинке и показывать 

заданные игрушки – 

упражнение 

«Внимательные глазки».  

Развивать зрительное 

внимание, мышление – 

упражнение «Подбери 

мячикам половинки».  
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дыхание, уточнять 

артикуляцию гласных 

А, У, О, И, развивать 

модуляцию голоса – 

игра «Что как звучит?»  

Вырабатывать сильный 

ротовой выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение 

«Воздушный шарик».  

5 

неделя 

(октяб

рь) 

«Игруш

ки» 

Уточнять и расширять 

пассивный предметный 

словарь по теме – д/и 

«Прятки».  

Обучать пониманию 

вопросов косвенных 

падежей кто? Где? У 

кого?  

Учить ребѐнка 

выполнять действия, 

связанные с игровой 

ситуацией : покажи, 

возьми, принеси– 

упражнение 

«Поручение» 

(одноступенчатая 

инструкция).  

Развивать слуховое 

внимание, учить 

воспринимать и 

дифференцировать на 

слух различный темп, 

ритм и силу звучания 

барабана – упражнение  

Воспитывать 

потребность в речевом 

общении.  

Формировать умение 

договаривать за 

логопедом звуки, 

слоги:  

У-у-у – самолет,  

Ы-ы-ы – пароход,  

Ту-ту-ту – паровоз,  

Би-би-би – машина,  

Ду-ду-ду – дудочка,  

Та-та-та – барабан и 

др.  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

артикуляцию гласных 

А, У, О, И, развивать 

модуляцию голоса – 

игра «Пой со мной».  

Развивать длительный 

плавный выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение 

«Вертушка».  

Развивать подражание 

движениям взрослого, 

понимания речи – 

подвижная игра «Мишка 

с куклой».  

Развивать подражание 

движениям рук и речи 

взрослого, понимание 

речи – пальчиковая игра 

«Барабанщики».  

Развивать зрительно-

пространственную 

функцию, закреплять 

знания основных цветов, 

обучать группировать 

предметы по цвету – 

упражнение «Будь 

внимательным».  

Развивать 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику – 

сооружение из кубиков 

«Построй, как я».  

Развивать зрительное 

внимание и восприятие,  

6 

неделя 

«Части 

тела» 

Обучать умению 

соотносить предметы и 

изображения с их 

словесным 

обозначением.  

Формировать 

потребность в речевом 

общении и умение 

договаривать за 

логопедом слоги и 

слова – упражнение 

Развивать общую 

моторику и координацию 

движений, 

подражательность – 

упражнение «Это Я».  
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Учить показывать части 

тела в соответствии с 

просьбой взрослого – 

упражнение «Покажи на 

себе и на кукле», 

«Зеркало».  

Формировать пассивный 

словарь по теме: голова, 

руки, ноги, спина, 

живот, рот, нос, глаза, 

понимание целостных 

словосочетаний – 

упражнение «Что 

делает?»  

Учить выполнять 

простые действия:  

Возьми мыло. Вымой 

лицо. Вымой руки. 

Возьми полотенце. 

Вытри лицо. Вытри 

руки. Возьми зубную 

щетку. Почисти зубы. 

Возьми расческу. 

Причеши волосы.  

Формировать внимание 

к неречевым звукам, 

развивать чувство ритма 

– упражнение «Хлопай, 

как я», «Топай, как я».  

«Это Я».  

Развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию голоса на 

материале 

звукоподражаний:  

Топ – малыш идет,  

Ам – мальчик кушает,  

Нет – девочка не хочет 

есть,  

Ох – болит зуб,  

Ух – дядя работает,  

Эх – мальчик танцует,  

Ха-ха-ха – дети 

смеются,  

Ах – душистый цветок,  

Развивать правильное 

речевое дыхание – 

пропевать на одном 

выдохе гласных звуков 

А, О, У, И, а также 

сочетаний из двух 

гласных – АУ, УА, ОУ, 

ОИ, ИА – голосовое 

упражнение «Девочки 

поют».  

Развивать сильный 

плавный ротовой 

выдох, активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение «Ветерок».  

Развивать кисти рук, 

подражание движениям 

рук взрослого, обучать 

умению быстро 

переключаться с одного 

движения на другое, 

развивать понимание речи 

– упражнение «Ладошки».  

Учить запоминать и 

выбирать из ряда 

предложенных 2-4 

предмета.  

7 

неделя 

«Туалет

ные 

принадл

ежности

» 

Развивать понимание 

чужой речи, накапливать 

пассивный словарный 

запас по теме.  

Учить понимать 

целостные 

словосочетания – 

упражнение «Что 

делает?»  

Учить соотносить 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – 

упражнение «Большие 

ноги идут по дороге».  

Учить проговаривать 

звукоподражания, 

слова и фразы:  

Кап – капает вода,  

Куп –куп – мама 

Развивать общую 

моторику, координацию 

движений, 

подражательность, 

понимание речи – 

подвижная игра «Лады-

лады».  

Развивать тонкую 

моторику пальцев рук, 

подражательность, 

понимание речи – 
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предмет и его признак со 

словесным 

обозначением.  

Расширять пассивный 

словарь: наречие много, 

числительное один, 

глагол буду мыть.  

Формировать 

глагольный словарь- 

познакомить с 1-м 

лицом ед и множ числа , 

с 3-м лицом ед и множ 

числа наст времени я 

мою– мы моем, он моет 

– они моют.  

Формировать внимание 

к неречевым звукам, 

воспитывать чувство 

ритма – игра «Погреми 

так же».  

купает ребенка,  

Ай-я-яй – девочка 

испачкалась,  

ванна, вода, мой, мою, 

мыть,  

мою ноги (руки)  

Воспитывать 

правильное 

физиологическое 

дыхание, вырабатывать 

направленную 

воздушную струю – 

дыхательное 

упражнение «Мыльные 

пузыри».  

пальчиковая игра 

«Спокойного сна!»  

Учить определять из ряда 

игрушек ту, которую 

убрали или добавили.  

8 

неделя 

«Фрукт

ы» 

Учить по инструкции 

логопеда узнавать и 

правильно показывать 

фрукты – упражнение 

«Узнай и покажи 

фрукт».  

Обучать умению 

соотносить изображения 

с их словесным 

обозначением.  

Познакомить с 

прилагательными: 

большой, маленький, 

обучать соотнесению 

слов большой и 

маленький с величиной 

предметов; обучать 

использованию 

соответствующих 

жестов.  

Учить детей выполнять 

простые действия типа: 

покажи яблоко, возьми 

яблоко, положи яблоко, 

покушай яблоко.  

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать и 

Формировать речь как 

средство общения.  

Учить вести 

односторонний диалог 

(логопед задает вопрос, 

а ребенок жестом 

отвечает на него).  

Угощать детей 

фруктами, 

проговаривая при этом 

– «НА!»  

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – повторение 

аморфных слов ОЙ-

ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – 

упражнение «Ёжик».  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, правильную 

артикуляцию гласного 

звука А, преодолевать 

твердую атаку голоса – 

голосовое упражнение 

«Покажи обезьянке 

дорогу к бананам».  

Формировать речь как 

средство общения.  

Учить вести 

односторонний диалог 

(логопед задает вопрос, а 

ребенок жестом отвечает 

на него).  

Угощать детей фруктами, 

проговаривая при этом – 

«НА!»  

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – повторение 

аморфных слов ОЙ-ОЙ-

ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – 

упражнение «Ёжик».  

Вырабатывать правильное 

речевое диафрагмальное 

дыхание, правильную 

артикуляцию гласного 

звука А, преодолевать 

твердую атаку голоса – 

голосовое упражнение 

«Покажи обезьянке 

дорогу к бананам».  

Учить произносить слова 

слоговой структуры 
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дифференцировать слова 

– упражнение «У кого 

картинка?» (парные 

картинки с 

изображением фруктов).  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух звуков, издаваемых 

различными звучащими 

игрушками – 

упражнение «Что 

звучит?».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Конец слова за тобой»  

первого типа – 

двухсложные слова из 

открытых слогов, 

упражнение «Конец слова 

за тобой»  

9 

неделя 

 

«Овощи

» 

Учить по инструкции 

логопеда узнавать и 

правильно показывать 

овощи.  

Обучать умению 

соотносить изображения 

с их словесным 

обозначением.  

Учить детей выполнять 

простые действия типа: 

покажи капусту, возьми 

морковь, положи огурец, 

покушай помидор  

Учить понимать 

грамматические 

категории числа 

существительных – игра 

«Где много, а где мало?»  

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова 

– упражнение «У кого 

картинка?» (парные 

картинки).  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух звуков, которые 

издают различные 

предметы обихода – 

упражнение «Звуки 

дома».  

Воспитывать 

потребность в речевом 

общении.  

Учить вести 

односторонний диалог 

(логопед задает вопрос, 

а ребенок жестом 

отвечает на него).  

Учить проговаривать 

звукоподражания, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

артикуляцию звуков:  

Ам! – зайчик ест 

капусту,  

У-ух! – тянем 

морковочку,  

О-о-о-х! – капуста 

растет,  

О-г-о-о! – большая 

тыква,  

М-м-м! – вкусная 

груша,  

Фу-у-у! – кислое 

яблоко.  

Обучать плавному 

свободному выдоху – 

дыхательное 

упражнение 

«Листопад».  

Развивать подражание 

движениям рук взрослого, 

понимание речи – 

пальчиковая игра 

«Капуста».  

Развивать зрительное 

внимание и мелкую 

моторику, учить 

ритмичному нанесению 

точек по всей 

поверхности рисунка – 

упражнение «Колючий 

огурчик».  

Учить запоминать и 

выбирать из ряда 

предложенного взрослым 

2-4 овоща – упражнение 

«Мы внимательные 

10 «Осень. Учить понимать слова Закреплять навык Развивать движения 



180 
 

неделя 

ноябрь 

Сад. 

Огород» 

обобщающего значения. 

Уточнять и расширять 

пассивный предметный 

словарь по темам 

«Овощи» и «Фрукты» - 

упражнение «Покажи 

картинку».  

Учить детей выполнять 

простые действия типа: 

покажи яблоко, возьми 

яблоко, положи яблоко, 

покушай яблоко.  

Учить различать 

грамматическую форму 

единственного и 

множественного числа 

имен существительных – 

д/и «Где много, а где 

мало?».  

Развивать речевой слух, 

учить различать на слух 

голоса знакомых людей 

и называть их по именам 

– упражнение «Кто 

позвал?»  

ведения 

одностороннего 

диалога.  

Развивать подражания 

движениям 

(использование жестов 

«на», «дай») и речи 

взрослого – повторение 

слов НА и ДАЙ.  

Учить называть имена 

детей, кукол, угощать 

их фруктами и 

овощами: Ваня, на! У 

Вани дыня и т.д.  

Обучать плавному 

свободному выдоху, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение «Осенние 

листья».  

Развивать умение 

втягивать и надувать 

щеки – дыхательное 

упражнение «Овощи-

толстушки и овощи-

худышки».  

кистей рук, мелкую 

моторику, 

подражательность – 

пальчиковые игры 

«Апельсин», «Капуста».  

Развивать координацию 

движений, общую 

моторику, 

подражательность – 

подвижная игра 

«Колючий ѐж».  

Учить дифференцировать 

овощи и фрукты: 

отбирать картинки с 

изображением овощей и 

фруктов и класть их на 

картинки, где нарисованы 

грядка и дерево.  

Развивать зрительное 

внимание и восприятие, 

учить находить предмет 

по его контурному 

изображению.  

11 

неделя 

«Одежда

» 

Формировать умение 

вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание.  

Уточнять и расширять 

предметный словарь по 

теме, обучать ребѐнка 

узнаванию предметов по 

функциональному 

назначению – 

упражнение «Отгадай 

загадку – покажи 

отгадку».  

Пополнять пассивный 

словарь за счет 

прилагательных, 

обозначающих цвет, за 

счет существительных, 

обозначающих детали 

одежды: воротник, 

кармашки.  

Обучать пониманию 

вопросов где? Кто? 

Развивать 

диалогическую речь.  

Развивать подражания 

движениям 

(использование жестов 

«на», «дай») и речи 

взрослого – повторение 

слов НА и ДАЙ.  

Учить проговаривать 

звукоподражания, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

артикуляцию звуков:  

Ой-ой-ой! – уколол 

пальчик,  

Пш-ш-ш! – гладим 

бельѐ,  

Т-т-т! – шьѐм на 

Развивать общую 

моторику, координацию 

речи с движением, 

подражательность – 

подвижная игра «Вот 

такие мы!».  

Развивать движения 

кистей рук, 

дифференцированные 

движения пальцев, 

понимание речи – 

пальчиковая гимнастика 

«Вышли пальчики 

гулять».  

Развивать зрительное 

внимание, учить находить 

одинаковые предметы – 

упражнение «Найди два 

одинаковых платья, 

которые сшила мышка».  

Обучать умению 

группировать предметы 
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Кому?  

Обучать выполнению 

двухступенчатых 

инструкций.  

Обучать ориентировке в 

названиях действий – 

упражнение «Кто что 

делает?»  

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова 

– д/и «Найди картинку».  

машинке.  

Обучать плавному 

свободному выдоху, 

активизировать губные 

мышцы – упражнение 

«Осенние листья».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Конец слова за тобой»  

по цвету, закреплять 

знания основных цветов и 

умение их различать – 

упражнение «Подбери 

куклам одежду».  

12 

неделя 

«Одежда

» 

Закреплять предметный 

словарь по теме, 

продолжать учить 

соотнесению предметов 

с их словесным 

обозначением – д/и «У 

кого этот предмет?» (с 

картинками и 

предметами одежды).  

Учить ребѐнка 

выполнять действия: 

возьми шапку, надень 

шапку, положи шапку.  

Пополнять пассивный 

словарь детей за счет 

прилагательных: 

большой, маленький; 

числительных: один, 

много.  

Закреплять умение 

выполнять 

двухступенчатые 

инструкции – д/и 

«Соберем на прогулку».  

Развитие слухового 

внимания – упражнение 

«Хлопки».  

Закреплять умение 

договаривать за 

логопедом слоги и 

слова.  

Развивать модуляцию 

голоса, вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

артикуляцию звука О – 

упражнение «Как 

рычат мишки».  

Развивать сильный 

ротовой выдох, 

обучать умению дуть 

через трубочку, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение «Бульки».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Конец слова за тобой»  

Развивать координацию 

речи с движением – 

подвижная игра «Вот 

такие мы!».  

Развивать мелкую 

моторику – пальчиковая 

игра «Как у нашего кота».  

Обучать сравнению 

различных по величине 

предметов – упражнение 

«Большой-маленький»  

Развивать зрительное 

внимание, учить 

подбирать подходящие по 

цвету и рисунку предметы 

– упражнение «Помоги 

каждой девочке 

подобрать бантик к 

платью».  

Развитие мелкой 

моторики, 

конструктивного 

праксиса, зрительного 

внимания – игра с 

разрезными картинками.  

13 

неделя 

 

«Обувь» Формировать умение 

вслушиваться в речь и 

понимать ее содержание.  

Расширять пассивный 

словарь за счет 

существительных, 

Стимулировать 

речевое подражание, 

закреплять умение 

договаривать 

отдельные звуки и 

слоги – упражнение 

«Большие ноги идут по 

Развивать умение 

подражать движениям 

взрослого, понимание 

речи – подвижная игра 

«Большие ноги идут по 

дороге».  
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обозначающих детали 

обуви: задник, помпон; 

прилагательных 

одинаковые; глаголов: 

надеваю, обуваю, 

снимаю.  

Обучать быстрой 

ориентировке в 

названиях действий – 

упражнение «Покажи».  

Обучать ребѐнка 

переключению с одного 

действия на другое по 

словесной инструкции и 

выполнению 

двухступенчатых 

инструкций – 

упражнение 

«Поручение».  

Развивать слуховое 

внимание, обучать 

умению различать на 

слух звучание 

различных 

инструментов и 

реагировать на каждое 

звучание по-разному – 

упражнение «Шагаем и 

танцуем!»  

дороге».  

Развивать сильный 

ротовой выдох, 

обучать умению дуть 

через трубочку, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение «Бульки».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Выполни команду»  

Развивать ритмичные 

движения кистей рук, 

подражание движениям 

рук взрослого, понимание 

речи – пальчиковая 

гимнастика «Мы топали».  

Развивать зрительное 

внимание, 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику – игра с 

разрезными картинками.  

Учить запоминать и 

раскладывать предметы в 

произвольной 

последовательности в 

рамках одной тематики.  

14 

неделя 

декабрь 

«Обувь» Обучать умению 

соотносить предметы с 

их словесным 

обозначением – д/и 

«Парные картинки».  

Закреплять понимание 

слов обобщающего 

значения: одежда, обувь.  

Уточнять и расширять 

предметный пассивный 

словарь по темам – 

упражнение «Покажи 

картинку».  

Расширять глагольный 

словарь: гулять, ходить, 

танцевать.  

Учить выполнять 

простые действия: 

покажи тапочки, надень 

Развивать 

диалогическое 

общение.  

Развивать речевое 

подражание, 

интонационную 

выразительность, силу 

голоса на материале 

звукоподражаний:  

Топ-топ-топ – туфли 

топают громко,  

Топ-топ-топ – тапки 

топают тихо.  

Развивать сильный 

ротовой выдох, 

обучать умению дуть 

через трубочку, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

Развивать умение 

подражать движениям 

взрослого, понимание 

речи – подвижная игра 

«Желтые сапожки».  

Развивать тонкую 

моторику пальцев, 

движение кистей рук, 

понимание речи – 

пальчиковая гимнастика 

«Ножки».  

Развивать мелкую 

моторику, формировать 

умение проводить 

длинные волнистые 

линии – упражнение 

«Размотай» нитки».  

Учить находить из ряда 

картинок лишнюю, 

развивать зрительное 
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тапочки, сними тапочки.  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух звуков, которые 

издают различные 

предметы обихода – 

упражнение «Звуки 

дома».  

упражнение «Бульки».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Выполни команду»  

внимание и мышление – 

упражнение «Четвертый 

лишний».  

15 

неделя 

«Зима» Работать над 

расширением понимания 

чужой речи.  

Учить понимать 

вопросы, поставленные 

к сюжетной картинке.  

Учить узнаванию 

предметов на рисунке по 

их словесному 

описанию – д/и 

«Отгадай загадку – 

покажи отгадку».  

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную инструкцию 

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, учить на 

одном выдохе 

произносить 3-4 слога, 

уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях:  

У-у-у-у! – вьюга 

начинается;  

В-в-в-в! – пурга 

начинается;  

Х-х-х-х! – греем руки;  

У-у-у-х! – катание с 

горки;  

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – 

погреемся.  

Ду-ду-ду – игра на 

дудочке,  

Дон-дон, динь-динь – 

звенит колокольчик,  

Та-та-та, бом, бам – 

бьѐм в барабан,  

Учить правильно 

употреблять 

местоимения с 

предлогом У – 

упражнение «У кого?» 

(у меня).  

Формировать плавный 

длительный выдох – 

дыхательное 

упражнение «Снег 

идет». 
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16 

неделя 

«Нового

дний 

праздни

к» 

Работать над 

расширением понимания 

чужой речи.  

Учить понимать 

вопросы, поставленные 

к сюжетной картинке.  

Учить узнаванию 

предметов на рисунке по 

их словесному 

описанию – д/и 

«Отгадай загадку – 

покажи отгадку».  

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать 

словесную инструкцию 

– упражнение «Выполни 

задание!».  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух звуков, которые 

издают детские 

музыкальные 

инструменты – 

упражнение «Маленький 

музыкант».  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, учить на 

одном выдохе 

произносить 3-4 слога, 

уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях:  

У-у-у-у! – вьюга 

начинается;  

В-в-в-в! – пурга 

начинается;  

Х-х-х-х! – греем руки;  

У-у-у-х! – катание с 

горки;  

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – 

погреемся.  

Ду-ду-ду – игра на 

дудочке,  

Дон-дон, динь-динь – 

звенит колокольчик,  

Та-та-та, бом, бам – 

бьѐм в барабан,  

Учить правильно 

употреблять 

местоимения с 

предлогом У – 

упражнение «У кого?» 

(у меня).  

Формировать плавный 

длительный выдох – 

дыхательное 

упражнение «Снег 

идет».  

Развивать подражания 

движениям рук взрослого, 

обучать умению быстро 

переключаться с одного 

движения на другое, 

развивать понимание речи 

– подвижная игра 

«Хлопы-шлѐпы».  

Развивать мелкую 

моторику, укреплять 

мышцы рук , учить 

проводить волнистые 

линии – упражнение 

«Обведи гирлянды по 

точкам».  

Развивать зрительное 

внимание – упражнение 

«Найди две одинаковые 

ѐлочные игрушки».  

Каникулы  

18 

неделя 

январь 

«Зим

ние 

забав

ы» 

Уточнять и расширять 

пассивный предметный 

словарь детей по разным 

темам, обучать 

узнаванию игрушек и 

предметов по описанию 

– упражнение «Веселые 

загадки».  

Продолжать 

формировать умение 

договаривать 

звукоподражания и 

слова.  

Учить запоминать и 

проговаривать 2-3 

слова по просьбе 

Развивать подражания 

движениям рук взрослого, 

обучать умению быстро 

переключаться с одного 

движения на другое, 

развивать понимание речи 

– подвижная игра 

«Хлопы-шлѐпы».  
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Уточнять и расширять 

пассивный глагольный 

словарь – упражнение 

«Кто что делает?».  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух звуков, которые 

издают детские 

музыкальные 

инструменты – 

упражнение «Маленький 

музыкант» 

педагога: мама, папа; 

мама, папа, тетя.  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях (см. 

тему «Новый Год»).  

Формировать плавный 

длительный выдох – 

дыхательное 

упражнение «Снег 

идет».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Выполни команду»  

Развивать мелкую 

моторику, укреплять 

мышцы рук , учить 

проводить прямые 

горизонтальные линии – 

упражнение «Прокати 

комочки по дорожкам».  

Развивать зрительное 

внимание – упражнение 

«Найди каждому 

снеговику пару».  

Обучать умению 

группировать предметы 

по цвету, закреплять 

знания основных цветов и 

умение их различать – 

упражнение «Найди 

рукавички одинакового 

цвета».  

Учить запоминать и 

раскладывать игрушки в 

заданной 

последовательности (2-3 

игрушки).  

19 

неделя 

«Про

дукты 

питан

ия» 

Продолжать расширять 

словарь 

существительными по 

теме, прилагательными: 

большая, синяя, 

глаголами: буду есть, 

пить, резать. 

Формировать 

обобщающее понятие 

продукты питания 

(пища).  

Обучать пониманию 

вопросов поставленных 

к сюжетным картинкам.  

Продолжать учить 

выполнять действия: 

Возьми куклу Лялю, 

Тату, Тому. Дай кукле 

Ляле булку. Дай кукле 

Тате сыр. Дай кукле 

Томе воды.  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух звуков, которые 

издают различные 

Учить отдавать 

приказания: на, иди, 

дай.  

Учить составлять и 

проговаривать 

предложения: Это уха. 

Ваня ест уху. Это 

дыня. У Димы дыня. 

Вот вода. У Вити вода, 

Петя, пей воду!  

Обучать употреблению 

глаголов: буду пить, 

буду есть.  

Обучать ответам на 

вопросы по картинкам, 

развивать 

диалогическую речь.  

Работать над слоговой 

структурой слова, 

уточнять 

произношение звуков в 

цепочках слогов – 

упражнение «Повторяй 

за мной» (ды-ды-ды – я 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – подвижная 

игра «Баба сеяла горох».  

Развивать подвижность 

пальцев рук – 

пальчиковая гимнастика 

«Улитка, улитка!».  

Уточнять представления о 

величине предметов, 

развивать зрительное 

восприятие – упражнение 

«Разложи по порядку».  
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сыпучие материалы – 

упражнение «Найди 

такую же коробочку».  

хочу воды; ка-ка-ка – 

дайте молока и др.)  

Развивать длительный 

плавный ротовой 

выдох – дыхательное 

упражнение «День 

рождения».  

20 

неделя 

«Пос

уда» 

 

Расширять предметный 

словарь по теме.  

Формировать 

обобщающее понятие 

«посуда».  

Формировать 

глагольный словарь: 

буду есть, буду пить, 

буду мыть, буду резать, 

буду варить, буду 

жарить, возьми, взял, 

положи, кладешь, кладу.  

Учить по просьбе 

взрослого выбирать 

предметы для 

выполнения названных 

действий (резать – нож, 

наливать суп – 

половник).  

Пополнять словарь 

прилагательными, 

обозначающими 

основные цвета.  

Обучать выполнению 

двухступенчатых 

инструкций – д/и 

«Поручение».  

Развивать речевой слух, 

работать над слоговой 

структурой слова, 

выделять и отстукивать 

ударный слог в слове – 

упражнение 

«Внимательные ушки».  

Развивать речевой слух, 

учить внимательно 

слушать слова, 

развивать мышление – 

д/и «Съедобное-

Совершенствовать 

умение договаривать 

словосочетания.  

Формировать 

грамматический строй 

речи. Обучать 

употреблению 

предлога у в значении 

у кого – д/и «У кого?», 

лото «Посуда» (у меня, 

у Вани, у Ани и т.д.)  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

произношение звуков в 

звукоподражаниях:  

П-п-п! п-п-п! – каша 

кипит,  

Ах – мороженое упало,  

Ой – тарелка 

разбилась,  

Ам – зайчик ест 

капусту,  

Пых-пых – пыхтит 

тесто в кастрюле.  

Фу – девочка не хочет 

есть кашу.  

Учить назвать место 

расположения 

предмета, используя 

наречия тут, там, вот; 

повторять короткий 

рассказ с опорой на 

сюжетную картинку: 

Тут Тома. Там мама. 

На, Тома, неси.  

Развивать сильный 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого – подвижная 

игра «Баба сеяла горох».  

Развивать 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику, 

зрительное внимание – 

игра с разрезными 

картинками.  

Развивать зрительное 

внимание – упражнение 

«Найди и покажи две 

одинаковые чашки».  

Учить запоминать 

картинки, выбирать их из 

разных тематических 

групп и раскладывать в 

определенной 

последовательности.  
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несъедобное».  плавный выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение 

«Музыкальный 

пузырѐк».  

21 

неделя 

22 

неделя 

февраль 

«Дом

ашни

е 

птиц

ы» 

Продолжать развивать 

способность понимать 

чужую речь, обучать 

пониманию вопросов по 

прочитанной сказке со 

зрительной опорой – 

сказка «Курочка Ряба».  

Расширять предметный 

словарь по теме, 

закреплять умение 

выполнять действия: 

покажи петуха, дай мне 

петуха, покажи курицу, 

дай мне утку и т. Д.  

Формировать 

обобщающее понятие 

«домашние птицы»  

Расширять глагольный 

словарь (неопределенная 

форма глаголов): ходить, 

бегать, летать, плавать, 

нырять, кудахтать, петь, 

пищать, пить воду,  

Учить ребѐнка 

отгадывать птиц по их 

описанию – д/и «Кто 

это?»  

Воспитывать слуховое 

внимание, учить 

различать высокие и 

низкие звуки – 

упражнение «Кто как 

голос подает?»  

Обучать пониманию 

вопросов по сюжетной 

картинке, развивать 

диалогическую речь, 

зрительное внимание – 

работа по сюжетной 

картинке «Птичий 

двор».  

Совершенствовать 

навык договаривания 

звукоподражаний, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, учить на 

одном выдохе 

произносить 3-4 слога, 

уточнять 

произношение звуков: 

– упражнение «Кто как 

голос подает?»:  

Ко-ко-ко – курочка,  

Га-га-га – гуси,  

Пи-пи-пи – цыплята,  

Куд-куд-куда – куры  

Гена, гуси, беги, гони,  

Вот гуси. Гена, беги. 

Гена, гони! Петя, пой!  

Развивать сильный 

плавный направленный 

выдох, активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение «Уточки». 

 

Упражнение»Пѐрышко

,лети» 

Развивать координацию 

речи с движением – 

подвижная игра «Утки».  

Развивать мелкую 

моторику – пальчиковая 

гимнастика «Цыпа-цыпа».  

Развивать 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику, 

зрительное внимание – 

игра с разрезными 

картинками.  

Развивать зрительное 

внимание, учить находить 

на сюжетной картинке 

одинаковые предметы – 

упражнение «Найди на 

рисунке всех курочек».  

Учить определять лишний 

предмет из 

представленного ряда – 

упражнение «Четвертый 

лишний».  

23 

неделя 

«Дом

ашни

Продолжать развивать 

пассивный словарь, 

обогащать его 

Активизировать 

речевое подражание, 

развивать 

Развивать координацию 

речи с движением, 

развивать эмоциональную 
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24 

неделя 

март 

 

е 

живот

ные» 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами.  

Обучать узнавать 

предметы по их 

словесному описанию – 

лото «Домашние 

животные».  

Формировать 

грамматический строй 

речи, учить различать 

единственное и 

множественное число 

имен существительных 

женского рода в 

именительном падеже – 

лото «Один-много».  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух криков животных – 

упражнение «Кто 

кричит?»  

интонационную 

выразительность на 

материале 

звукоподражаний, 

учить на одном выдохе 

произносить 3-4 слога 

– упражнение «Гости»:  

Тук-тук! – пришли 

гости;  

Ав-ав! – собака лает;  

Мяу-мяу! – кошка 

мяукает;  

Иа-иа-иа! – ослик;  

Бее-бее-бее! – баран;  

И-го-го! – лошадка;  

Му-му-му! – корова;  

Ме-ме-ме! – коза и др.  

Учить правильному 

употреблению 

местоимений с 

предлогом у – 

упражнение «У кого?» 

(у меня).  

Учить проговаривать 

слова и предложения: 

Это кот. Тут Тома. У 

Томы кот. Вот бык.  

выразительность мимики 

и жестов – подвижная 

игра «Корова».  

Развивать тонкую 

моторику пальцев рук, 

подражательность – 

пальчиковая игра «Лапки-

царапки», «Лошадки».  

Развивать зрительное 

внимание, обучать 

сравнению предметов, 

заметно различающихся 

по величине и высоте – 

лото «Большой-

маленький».  

Учить запоминать и 

раскладывать картинки в 

заданной 

последовательности (2-3 

картинки).  

25 

неделя 

«Мам

ин 

празд

ник» 

Продолжать пополнять 

словарь 

существительными и 

прилагательными.  

Учить узнавать 

предметы по словесному 

описанию – упражнение 

«Подарок для мамы».  

Учить по просьбе 

взрослого выбирать 

предметы для 

выполнения названных 

действий (резать – нож, 

шить – игла, наливать 

суп – половник).  

Совершенствовать 

умение договаривать 

словосочетания.  

Развивать 

диалогическую речь.  

Учить строить фразы 

из двух слов: это мама, 

вот папа, тут баба.  

Учить составлять из 

слов НА, ДАЙ и 

звукоподражаний 

простые фразы: на би-

би, на, пи-пи, дай ав-ав, 

дай кота, Ваня, на би-

би.  

Учить произносить 

Развивать координацию 

речи с движением – 

подвижная ига «Подарок 

маме».  

Развивать 

конструктивный праксис, 

мелкую моторику, 

закреплять знания 

основных цветов и 

умение их различать – 

упражнение «Бусы для 

мамы».  



189 
 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Узнай, что (кто) это?»  

26 

неделя 

«Дик

ие 

птиц

ы» 

 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме, 

формировать 

обобщающее понятие – 

лото «Птицы».  

Закреплять умение 

выполнять простые 

действия типа: покажи 

голубя, дай мне ворону.  

Учить различать 

противоположные по 

значению 

прилагательные 

большой-маленький.  

Учить понимать 

грамматические 

категории числа 

существительных и 

глаголов и вопросы к 

ним: что делает? Что 

делают?  

Развивать речевой слух, 

упражнять в узнавании и 

различении звуковых 

сигналов – упражнение 

«Кто кричит?»  

Продолжать учить 

проговаривать 

звукоподражания, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, учить на 

одном выдохе 

проговаривать 3-4 

слога, уточнять 

произношение звуков:  

Ку-ку! – кукует 

кукушка;  

Тук-тук-тук! – дятел 

стучит;  

Пи-пи-пи! – пищат 

птенцы в гнезде,  

Тинь-тинь! – пищит 

синичка,  

Уф-уф! – сова.  

Развивать длительный 

направленный плавный 

ротовой выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение «Летите, 

птички!»  

Развивать правильное 

речевое дыхание, учить 

на одном выдохе 

произносить несколько 

одинаковых или 

разных слогов – 

упражнение «Птицы 

разговаривают».  

Развивать подражание 

движениям взрослого, 

общую моторику и 

понимание речи – 

подвижная игра «Птички»  

Развивать движения 

кистей рук, тонкой 

моторики пальцев, 

подражательность и 

понимание речи – 

пальчиковая игра 

«Совушка-сова».  

Развивать зрительное 

внимание, мелкую 

моторику, 

конструктивный праксис, 

закреплять навыки работы 

с разрезными картинками.  

27 

неделя 

 

«Дик

ие 

птиц

ы» 

Развивать речевой слух 

– умение правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова 

– д/и «Найди картинку».  

Уточнять 

произношение 

согласных звуков, 

развивать правильное 

речевое дыхание путем 

произнесения на одном 

Развивать подражание 

движениям взрослого, 

общую моторику и 

понимание речи – 

подвижная игра «Птички»  
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Учить понимать 

конструкции с 

предлогами на, в, под, 

около– упражнение «Кто 

где?»  

Развивать понимание 

предложных 

конструкций с простыми 

предлогами: на, в, под, 

за, из, с – упражнение 

«Кто где?».  

выдохе нескольких 

одинаковых слогов 

(ТА-ТА-ТА, ВА-ВА-

ВА и др.) – 

упражнение 

«Попугайчик».  

Закреплять умение 

образовывать форму 

повелительного 

наклонения глаголов – 

упражнение 

«Воробышки» (сиди, 

иди, беги, спи и т.д.).  

Обучать употреблению 

личного местоимения с 

предлогом – 

упражнение «У меня».  

Развивать сильный 

плавный направленный 

выдох, активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение 

«Перышко, лети!»  

Развивать мелкую 

моторику рук, 

подражательность, 

понимание речи – 

пальчиковая игра 

«Ворон».  

Развивать зрительное 

внимание, учить быстро и 

самостоятельно находить 

одинаковые предметы – 

упражнение «Найди двух 

одинаковых птичек».  

28 

неделя  

апрель 

«Дик

ие 

живот

ные» 

Продолжать развивать 

способность понимать 

чужую речь – сказка 

«Колобок». Обучать 

пониманию вопросов по 

прочитанной сказке со 

зрительной опорой.  

Учить по инструкции 

логопеда узнавать и 

правильно показывать 

диких животных – игра 

«Лото».  

Закреплять умение 

выполнять простые 

действия типа: покажи 

белку (зайку, лису, и 

т.д.), возьми мишку, дай 

мне лису.  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие и 

дифференциацию на 

слух различного типа 

звучания одного 

музыкального 

инструмента – д/и 

Продолжать учить 

проговаривать 

звукоподражания, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание , уточнять 

произношение звуков:  

У-у-у воет волк,  

Э-э-э рычит медведь,  

Ф-ф-ф-ф – фыркает 

ѐжик,  

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого, повторять 

аморфные слова ОЙ-

ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – 

игра «Ёжик».  

Уточнять 

произношение гласных 

и согласных звуков, 

учить составлять 

Развивать координацию 

речи сдвижением – 

подвижная игра «Мишка 

косолапый».  

Развивать тонкую 

моторику рук, 

подражательность, 

понимание речи – 

пальчиковая игра 

«Серенький зайка».  

Развивать зрительное 

внимание, мелкую 

моторику, 

конструктивный праксис 

– игра с разрезными 

картинками.  

Учить запоминать и 

раскладывать картинки в 

заданной 

последовательности (2-3 

картинки).  
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«Мишка и зайчик».  предложения:  

Папа, ау! Мама, ау! 

Тетя, ау! Нина, ау! 

Бык.  

29 

неделя 

«Дик

ие 

живот

ные» 

Уточнять и расширять 

пассивный предметный 

словарь по теме «Дикие 

животные» - д/и «У кого 

картинка?»  

Учить отгадывать 

предметы по словесному 

описанию.  

Учить понимать 

грамматические 

категории числа 

существительных и 

глаголов и вопросы к 

ним: что делает? Что 

делают?  

Обучать пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: на, в, под, 

около – упражнение 

«Белочка и грибы».  

Развивать речевой слух, 

умение внимательно 

слушать слова – д/и 

«Правильно-

неправильно?»  

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого, повторять 

аморфные слова ПИФ-

ПИФ-ПАФ – игра 

«Охотник»  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Кого ты видел в 

зоопарке?»  

Развивать координацию 

речи сдвижением – 

подвижная игра 

«Заиньки».  

Развивать тонкую 

моторику пальцев и 

кистей рук, 

подражательность, 

понимание речи – 

пальчиковая игра «Ёжик».  

Развивать подражание 

движениям взрослых, 

общую моторику – 

упражнение «Угадай, кто 

я такой!»  

Развивать зрительное 

внимание – упражнение 

«Помоги ѐжику найти 

дорожку до грибочков».  

Учить определять лишний 

предмет из 

представленного ряда – 

игра «Четвертый 

лишний».  

30недел

я 

«Тран

спорт

» 

Учить по инструкции 

логопеда узнавать и 

правильно показывать 

транспорт (машину, 

поезд, пароход, самолет) 

– игра «Лото».  

Закреплять умение 

выполнять простые 

действия типа: покажи 

машину (самолет, 

пароход, поезд), возьми 

машину, покатай 

машину.  

Обучать пониманию 

пространственных 

отношений двух 

Развивать подражание 

движениям и речи 

взрослого, уточнять 

произношение гласных 

и согласных звуков, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание: – игра 

«Ехали-ехали»:  

У-у-у – летит самолет,  

Ы-ы-ы – плывѐт 

пароход,  

Би-би-би – едет 

машина,  

Развивать координацию 

речи с движением – 

подвижная игра 

«Самолет».  

Развивать движения 

кистей рук, подражание 

движениям рук взрослого, 

понимание речи – 

пальчиковая игра 

«Поехали-поехали!»  

Развивать зрительное 

внимание, мелкую 

моторику, 

конструктивный праксис 

– игра с разрезными 
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предметов, выраженных 

предлогами: на, за, 

около, от, из – 

упражнение «Что где?»  

Развивать речевой слух, 

умение правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова 

– упражнение «Найди 

картинку» (парные 

картинки).  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие на 

слух различных 

транспортных шумов – 

игра «Звуки улицы».  

Ту-ту – сигналит 

паровоз  

Чу-чу – едет паровоз.  

Развивать сильный 

плавный направленный 

выдох, активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение «Плыви, 

кораблик!»  

картинками.  

Закреплять знания 4-х 

основных цветов – д/и 

«Разноцветный 

транспорт».  

Закреплять умение 

проводить волнистые 

линии – упражнение 

«Проведи машинки по 

дорожкам».  

31 

неделя 

«Насе

комы

е» 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме 

(существительные: 

насекомые, части тела 

насекомых), 

формировать 

обобщающее понятие 

«насекомые».  

Продолжать учить 

ребѐнка различать 

грамматическую форму 

единственного и 

множественного числа 

имен существительных – 

д/и «Где много, а где 

мало?»  

Обучать пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: на, в, под, 

около и наречиями: 

вверху, внизу, высоко, 

низко, справа, слева.  

Развивать речевой слух 

и умение внимательно 

слушать слова – 

упражнение «Правильно 

– неправильно?» 

Учить проговаривать 

слова и предложения: 

муха,  

Вот муха.  

Мама, муха!  

Я иду, я бегу, я дую, я 

мою, я даю, я веду,  

Вода, ухо, губы, нога, 

ноги,  

Развивать длительный 

непрерывный ротовой 

выдох, активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение «Лети, 

бабочка!»  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

слогов, упражнение 

«Чего не стало?» 

Развивать движения 

кистей рук и тонкой 

моторики пальцев, 

подражания движениям 

рук, понимание речи, 

обучать согласованным 

движениям обеих рук – 

игра «Жук на дереве», 

«Чудо-цветок».  

Закреплять умение 

проводить прямые и 

волнистые линии – 

упражнение «Проведи 

линии по дорожкам».  

Закреплять знания 

основных цветов и 

умение их различать – д/и 

«Найди цветок для 

бабочки».  

Развивать зрительное 

внимание, умение 

находить такой же 

предмет, как на образце – 

упражнение «Найди среди 

насекомых такую же 

пчелку». 

32недел

я 

«День 

Побе

Расширять объем 

понимания чужой речи.  

Воспитывать 

Развивать подражание 

движениям рук и речи 

взрослого, учить 

проговаривать 

Развивать координацию 

речи с движением – 

подвижная игра «Вот 
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май ды» сосредоточенность и 

выдержку.  

Уточнять и расширять 

пассивный глагольный 

словарь – упражнение 

«Что делает человечек?»  

Учить понимать 

категории рода глаголов 

прошедшего времени 

единственного числа: 

Валя читала; Валя читал.  

Развивать слуховое 

внимание, восприятие и 

дифференциацию на 

слух различных звуков 

бубна (звон и стук) – 

упражнение «Солнышко 

и дождик».  

аморфные слова-

звукоподражания, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание :  

К-г-к-г – стрельба из 

пистолета;  

Пиф-паф – ружьѐ 

стреляет;  

П-б-п-б – фейерверк;  

Д-д-д-д-д – пулемет 

стреляет;  

Та-та-та,  

Бом-бом-бом,  

Бам-бам-бам – игра 

«Бьѐм в барабан».  

Ду-ду-ду – игра 

«Поиграем на 

дудочке».  

Развивать 

диалогическую речь.  

Закреплять умение 

договаривать 

словосочетания – игра 

«Вот солдатики идут».  

Развивать сильный 

плавный выдох, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение 

«Бумажный флажок».  

солдатики идут».  

Развивать силу кистей рук 

и быстроту движения 

пальцев – пальчиковая 

игра «Барабанчики».  

Продолжать учить 

проводить дугообразные 

линии – упражнение 

«Дорисуй радугу».  

33недел

я 

«Цвет

ы» 

Уточнять и обогащать 

словарь по теме 

существительными – 

названиями цветов: 

одуванчик, ромашка, 

мак, лютик, кашка; 

существительными – 

названиями частей 

растений: стебель, 

листья, цветок; 

формировать 

обобщающее понятие 

Учить проговаривать 

слова и предложения : 

мак  

У кати мак  

-На, мама, мак!  

-Дай, катя, мак!  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

Развивать движения 

кистей рук и 

дифференцированные 

движения пальцев, 

подражание движениям 

рук взрослого – 

пальчиковая игра 

«Цветки».  

Развивать оптико-

пространственные 

функции, конструктивный 

праксис, мелкую 
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«цветы».  

Развивать речевой слух, 

обучать различению 

слов сходных по 

звучанию и 

отличающихся одним 

звуком: мак, лак, рак, 

мал, мак, Мук – 

упражнение «Слушай 

внимательно».  

произношение звуков в 

звукоподражаниях:  

А-а-а-х – нюхаем 

цветы,  

Динь-динь – 

колокольчик звенит.  

Развивать плавный 

длительный выдох 

через рот, 

активизировать губные 

мышцы – дыхательное 

упражнение 

«Одуванчик».  

моторику – упражнение 

«Собери цветок».  

Развивать зрительное 

внимание, умение 

находить одинаковые 

предметы – упражнение 

«Подбери пару каждому 

цветочку».  

Продолжать учить 

соотносить предметы по 

величине – упражнение 

«Подбери цветы к вазам».  

34 

неделя 

«Лето

» 

  

Продолжать обучать 

пониманию вопросов, 

поставленных к 

сюжетным картинкам.  

Уточнять и расширят 

пассивный глагольный 

словарь – д/и 

«Выполняй команды!» ; 

«Что делает человечек?»  

Развивать речевой слух 

и умение внимательно 

слушать слова – 

упражнение «Будь 

внимательным!»  

Уточнять 

произношение 

согласных звуков, 

продолжать учить 

договаривать за 

взрослым слоги и слова 

– стихотворение 

«Дождь». Развивать 

диалогическую речь.  

Развивать сильный 

плавный направленный 

выдох, активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение «Плыви, 

кораблик!» 

(повторение)  

Развивать правильное 

речевое дыхание, учить 

произносить на одном 

выдохе несколько 

одинаковых слогов – 

упражнение «Веселая 

песенка».  

Развивать длительный 

непрерывный ротовой 

выдох, активизировать 

губные мышцы – 

дыхательное 

упражнение «Рыбки».  

Учить произносить 

слова слоговой 

структуры первого 

типа – двухсложные 

слова из открытых 

Развивать координацию 

речи с движением – 

подвижная игра « 

Деревце», «Качели».  

Развивать тонкую 

моторику пальцев, 

движения кистей рук, 

подражательность – игра 

«Пальчиковые загадки».  

Развивать зрительное 

внимание, закреплять 

понятия «большой-

маленький» - упражнение 

«Покажи больших и 

маленьких рыбок».  

Закреплять умение 

проводить волнистые 

линии – упражнение 

«Дорисуй волны на 

море».  
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слогов, упражнение 

«Закончи 

предложения»  

35-36 Диагностика  

 

 

Приложение 1.  

Карта психического развития 

Общие сведения 

Фамилия, имя ____________________________________________________    

Дата рождения____________________________________________________  

Домашний адрес___________________________________________________  

Поступил в ДОУ № ____ из_________________________________________  

Показания к пребыванию в ДОУ для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ______________________________________  

Дата поступления в ДОУ____________________________________________ 

Заключения врачей 

Невропатолог _____________________________________________________  

Ортопед__________________________________________________________  

Психиатр_________________________________________________________  

ЛОР_____________________________________________________________   

Окулист__________________________________________________________ 

Сведения о семье 

Состав семьи _____________________________________________________   

ФИО, возраст, социальный статус матери _____________________________  

ФИО, возраст, социальный статус отца_______________________________   
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Оценка родителями состояния ребенка и возможностей его развития_______ 

Анамнез 

    Общий анамнез 

Наследственная отягощенность______________________________________  

Патология беременности и родов____________________________________   

Ушибы головы, травмы, болезни_____________________________________  

В каком возрасте диагностированы основные заболевания_______________   

В каком возрасте замечено отставание в психическом развитии___________ 

Особенности кормления в раннем возрасте____________________________  

    Раннее психомоторное развитие 

Удерживает голову_________________________________________________  

Сидит с поддержкой _________ самостоятельно_________________________ 

Стоит с поддержкой  ________  самостоятельно________________________   

Ходит с поддержкой ________ самостоятельно _________________________  

Реагирует на свет __________________________________________________ 

Реагирует на звук__________________________________________________  

Узнает близких_____________________________________________________ 

     Речевой анамнез 

Гуление___________________________________________________________ 

Лепет _____________________________________________________________ 

Первые слова_______________________________________________________ 

Фразы ____________________________________________________________ 

Понимание речи____________________________________________________ 

Двигательные возможности 

Особенности ходьбы________________________________________________ 
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Подвижность рук Правая рука Левая рука 

Поднимание   

Разведение в стороны   

Вытягивание вперед   

Захват предметов 

Крупных – кистью   

Мелких – пальцами   

Попеременное 

соединение всех 

пальцев руки с 

большим пальцем 

  

  

Ведущая рука______________________________________________________ 

Выполнение 

мимических движений 

Правая сторона лица Левая сторона лица 

Поднимание бровей:  

Вместе 

Поочередно 

  

Зажмуривание глаз:  

Вместе 

Поочередно 

  

Улыбка   

Надувание щек: 

Вместе 

Поочередно 
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Чувство ритма 

Воспроизведение ритмического рисунка: 

// 

/// 

/  // 

//   /  

//   /// 

Общая характеристика 

Импрессивная речь 

Понимание ситуативной речи: 

Где мама?_______________ Возьми куклу____________________________  

Подойди к окну__________________________________________________ 

Понимание контекстной речи: 

 На чем ты приехал в детский сад?________________________________ Какие 

игрушки есть у тебя дома?_________________________________ 

 

Экспрессивная речь 

Наличие________________________________________________________     

Развернутость (отдельные слова, фразы)_____________________________  

Внятность________________________________________________________  

Использование жестов в общении____________________________________  

Логопедическое заключение (по данным логопеда) 

Познавательная деятельность 

Слуховое восприятие неречевых звуков 

Различение звучания игрушек 

Стереогноз 
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Узнавание на ощупь фактуры предметов: 

дерево _______металл________    

стекло _________пластмасса __________ 

Узнавание на ощупь формы предметов: 

катушка _________ложка______  

карандаш _________чашка______  

Узнавание на ощупь геометрических фигур: 

шар ____________ куб  __________ 

цилиндр______ пирамида________  

Различение на ощупь предметов по величине: 

большой _______ средний ________ маленький______ 

 

Зрительное восприятие 

Восприятие цвета 

Цвет Идентификация Называние 

Красный   

Синий   

Желтый   

Зеленый   

Коричневый   

Черный   

Белый   

Розовый   

Голубой   
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Восприятие формы 

Форма Идентификация Название 

Круг   

Квадрат   

Треугольник   

Ромб   

Прямоугольник   

Овал   

 

Восприятия величины 

Параметры величины Идентификация Название 

Большой – маленький   

Длинный – короткий   

Высокий – низкий   

Толстый – тонкий   

Широкий – узкий   

 

Пространственные представления 

Ориентировка в сторонах собственного тела (правая, левая)_______________ 

Различение понятий: 

выше — ниже _________ дальше — ближе ____________________________  

справа — слева _______ впереди — сзади ____________________________ 

Конструктивный праксис: 

прямое копирование образца 

из 3 элементов (для четырехлетних детей) _____________________________  
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из 5 (для пятилетних детей) _________________________________________ 

из 6 (для шестилетних детей) ________________________________________ 

Временные представления 

День ________  Вечер _________    

Ночь ________ Утро  __________  

Зима  ________  Весна ________ 

Лето _______  Осень __________   

С пятилетнего возраста: 

Вчера ______Сегодня ______ Завтра ________  

С шестилетнего возраста: 

Минута _______ Час ________  

День______ Сутки _________  

Математические представления 

С четырехлетнего возраста: 

Один________ Много _______ Поровну________ 

Прямой счет до 3 ____________________________________________ 

С пятилетнего возраста: 

Прямой счет до пяти__________________________________________     

Сравнение количеств (на конкретном материале)_____________________  

Пересчитать предметы. Сколько их?________________________________  

С шестилетнего возраста: 

Сравнение чисел _________________________________________________   

Количественный состав чисел из единиц (отложить 3 палочки)___________ 

Мышление 

Исключение лишнего предмета («четвертый лишний») __________________  



202 
 

Классификация предметов (овощи — посуда) __________________________  

Понимание переносных значений слов («золотые руки», «золотые  

волосы»)_________________________________________________________ 

Память 

Зрительная память: 

раскладывание 4 предметных картинок в заданной последовательности без 

называния при запоминании и воспроизведении через 5 секунд __________   

Вербальная память: 

Повторение серии слов: дом, лес, стол, кот _____________________________  через 

5 секунд____________________________________________________    

Зрительно-вербальная память:  

раскладывание 4 предметных картинок в заданной последовательности с 

называнием при запоминании и воспроизведении________________________ 

через 5 секунд____________________________________________________    

Пересказ_________________________________________________________   

Характеристика внимания 

Объем ___________________________________________________________   

Концентрация  ____________________________________________________  

Переключаемость__________________________________________________  

Заключение о развитии познавательной деятельности 

Стереогноз _______________________________________________________ 

Зрительное восприятие _____________________________________________  

Пространственные представления_____________________________________ 

Временные представления_________________________________________    

Математические представления ____________________________________ 

Мышление_______________________________________________________  
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Память___________________________________________________________ 

Внимание_________________________________________________________  

Характеристика работоспособности___________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Карта оценки результатов  
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коррекционного обучения 

I—II год обучения 

1.Регулярность посещения занятий__________________________________ 

2.Характеристика отношения ребенка к занятиям, поведение на занятиях 

3.Динамика развития речи__________________________________________  

 

—Импрессивная речь______________________________________________  

—Общая характеристика экспрессивной речи  _________________________ 

—Логопедический диагноз _________________________________________   

4.Динамика развития познавательных процессов: 

Стереогноз _______________________________________________________ 

Зрительное восприятие ____________________________________________  

Пространственные представления__________________________________  

Временные представления__________________________________________  

Математические представления _____________________________________  

Мышление ________________________________________________________ 

Память___________________________________________________________  

Внимание_________________________________________________________  

5.Заключение о развитии познавательной деятельности _________________  

III год обучения 

1.Регулярность посещения занятий ___________________________________ 

2.Характеристика отношения ребенка к занятиям, поведение на занятиях 

3.Динамика развития речи  __________________________________________  

4.Динамика развития познавательных процессов: 

Стереогноз ________________________________________________________ 
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Зрительное восприятие ______________________________________________  

Пространственные представления ____________________________________  

Временные представления __________________________________________  

Математические представления _____________________________________  

Мышление_______________________________________________________    

Память___________________________________________________________ 

Внимание_________________________________________________________  

5.Заключение о развитии познавательной деятельности _________________  

6.Сформированность предпосылок школьного обучения ________________   

Навыки коллективной работы________________________________________  

Усидчивость на фронтальных занятиях ______________________________    

Графические навыки _____________________________________________  

Чтение (знание букв, чтение обратных слогов, чтение прямых 

слогов; послоговое чтение, чтение целыми словами)____________________ 

Характеристика к выпускной медико-психолого-педагогической комиссии 
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