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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Целевой раздел обязательной части 

Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

(далее по тексту – МБДОУ или дошкольное образовательное учреждение или образовательное 

учреждение) осуществляет образовательную деятельность по адресу: ул. Черникова, д.4.  В 

учреждении в группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

и нарушением опорно-двигательного аппарата  (далее по тексту – Программа).  

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в соответствии с которой 

педагогический коллектив МБДОУ ДС «Колокольчик» организует и реализует образовательную 

деятельность обучающихся в возрасте от 3 до 7 лет, работу по воспитанию, формированию и 

развитию личности дошкольников с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее по тексту ТНР) и нарушением опорно-двигательного аппарата (далее 

по тексту НОДА), а также их индивидуальных способностей и возможностей.  

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 29.09.2022г., принятой ФЗ-

№304) в структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях» включается рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022г. №371-ФЗ) 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в редакции от 08.11.2022 № 955) и соответствующей федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 №1022 «Об утверждении адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

Структура реализуемой Программы соответствует требованиям ФГОС ДО и включает 

три основных раздела (целевой, содержательный и организационный), в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (п.2.11.ФГОС ДО). Дополнительным разделом Программы является текст её краткой 

презентации (п.2.13.ФГОС ДО). 

Объём обязательной части Программы должен соответствовать Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ФАОП ДО) и быть не менее 60% от 

общего объёма Программы. Объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений,   должен быть не более 40%. Содержание и планируемые результаты Программы 
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должны быть не ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов ФАОПДО 

(п.2.10. ФГОС ДО). 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ФАОП ДО) и оформляется в виде 

ссылки* на неё (п.2.12 ФГОС ДО).  

*Ссылка: 

- указание в тексте Программы наименования раздела ФАОП ДО, реквизитов пунктов ФАОП 

ДО (нумерации пункта и нумерации страниц, соответствующих данному пункту                                  

в электронной версии приказа Министерства просвещения Российской                                   

Федерации от  24.11.2022 № 1022, опубликованной в версии PDF на сайте 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=llp596yf80233898536 

- гиперссылка на электронный документ в формате Word файлового каталога электронных 

документов разделов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранного участниками образовательных отношений 

методического обеспечения. Учебно-методические материалы могут включать все виды учебных 

изданий, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы ДО и созданные в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206.  

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия : 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?ysclid=llp596yf80233898536
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индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

инклюзивное образование–обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном языке 

Российской Федерации. Образовательная деятельность и воспитание может осуществляться на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе на русском языке как 

родном языке, в соответствии с Программой и рабочей программой воспитания (далее по тексту 

– Программа) на основании заявления родителей (законных представителей). 

Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (в 

редакции приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») (далее – ФГОС ДО); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022г. № 1048 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

N 373»; 



6 
 

- распоряжением Министерства просвещения РФ от 06.08.2020г.№ Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- распоряжение Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г.№ Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися учреждения, а также родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности и учетом особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ТНР, НОДА) в условиях 

совместного образования. 

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности организации 

образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие возраст детей и их 

образовательные маршруты, направленность групп, а также участие родителей (законных 

представителей) в реализации Программы.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна 

осуществляться в ущерб получению образования на государственном языке Российской 

Федерации.  

Компонентами содержательного раздела Программы являются: 

- рабочая программа воспитания; 

- программа коррекционно-развивающей работы, как неотъемлемая часть. 

Программы направлена на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР и НОДА, обеспечивающая достижение планируемых 

результатов и открывающая возможности общего образования. 

1.1.1. Цели, задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР и НОДА, 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.  
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Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР и НОДА; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР и НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР и НОДА в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР и НОДА 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 ТНР и НОДА, 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 ТНР и НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР и НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР и 

НОДА: 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 
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Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и НОДА, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР и НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

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

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

ТНР и НОДА тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в 

каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР и НОДА дошкольного 

возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

1.3.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Особенности развития детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всехуровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь 

ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения,от 

воспитания и обучения. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, звуковых 

или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: 

- дислалия, 

- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия, 

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с НОДА 

Особенности развития детей с НОДА 

Группы компенсирующей направленности комплектуются детьми только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого- медико- 

педагогической комиссии, в которой отражены особенности физического и психического 

развития ребенка и отклонения в поведении. В протоколе прописаны рекомендации по созданию 

специальных условий обучения и воспитания, определено обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с НОДА. 

Общая характеристика детей с НОДА 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне 

неоднороден. 
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У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 

различную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; 

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук; 

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. 

Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, 

нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых 

случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. 

Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической 

или ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями. 

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной нервной 

системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут 

быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) относятся 

дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). 

Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в образовательных 

организациях. 

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается 

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 

могут наблюдаться различные сочетания. 

Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут 

быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). 
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Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: 

- неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

- выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических 

процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координирванной деятельности различных анализаторных систем (патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представлений, 

тактильного восприятия, конструктивного праксиса. 

По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

- одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, 

- у других наблюдается задержка психического развития, 

- у части детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). 

Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, 

систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. 

У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетической и фонематической. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде 

всего, фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей отмечается 

повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, 

у других - заторможенность, застенчивость, робость. 

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих детей 

нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками речевого и 

познавательного развития. 

Они лучше адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) относятся 

дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не неврологического 

характера. 

Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. 
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У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - пространственные 

представления. 

В этом случае дети, имеющие незначительное отставание познавательного развития при 

условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. 

Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи. У многих 

детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с переживанием дефекта 

и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в психологической поддержке на 

фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом уровне 

и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную дифференциацию. 

1.3.2. Особые образовательные потребности детей  

С тяжелыми нарушениями речи  (ТНР)  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в периоддошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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 детей с ТНР, 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 детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Особые образовательные потребности детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 
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Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются 

потребности: 

- в ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной абилитации 

/реабилитации; 

- в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

- в регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- в обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы: 

- в наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз 

и т.д.); 

- в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-

личностных нарушений и подготовке к школе; 

- в использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения: 

- целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

- сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

- индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

- формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в 

области работы с детьми с двигательной патологией; 

- формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их 

родителей; 

- максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории. 

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в дошкольную 

образовательную организацию тщательно анализируются возможные риски и определяется 

форма получения дошкольного образования (группа компенсирующей направленности, группа 

комбинированной направленности, группа оздоровительной направленности и т.п.). 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО 

обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Реализация данного условия возможна благодаря системе медико-психолого- 

педагогической помощи детям с двигательной патологией. 

1.4. Целевые ориентиры дошкольного возраста 
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА и ТНР 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 НОДА и ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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. 

1.4.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми дошкольного возраста 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для воспитанников с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка  с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 
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11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

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

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

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

С НОДА (от 4 до 7 лет): 

К пяти годам ребенок: 
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1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся

 требованиям педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) выбирает   из трех предметов   разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

20) считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

21) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится   к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 
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26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

28) реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического 

работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы педагогического работника. 

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; 

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); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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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; 

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. 

К семи годам ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с

 мотивным значением, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 
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6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

15) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

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

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 
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25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

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. 

1.4.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

9) правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 
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31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.4.1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. Педагогическая диагностика является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её 

проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: планируемые результаты освоения 

Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах дошкольного детства; целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе, которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Основная задача диагностики – получение 

информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. 
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На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребенка. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. 

Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего 

развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в 

деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. Результаты наблюдения 

могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые позволяют выявить 

причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о 

предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). Педагогическая диагностика 

завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 

взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, мотивирующую активную 

творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные 

маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 
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квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Участие ребенка в психологической 

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

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. Формы, периодичность, 

решаемые задачи и способы фиксации результатов педагогической диагностики: 

  

Формы проведения 

педагогической диа- 

гностики 

Решаемые задачи (с 

указанием возрастных 

категория обучающихся) 

Периодичность, 

ответственные 

Способы фиксации 

Педагогическое 

наблюдение  

1. Определение ис- 

ходного, промежуточного 

и итогового показателей 

качества выполнения 

задач образовательных об- 

ластей (обязательная 

часть) 

Начальный      этап 

освоения Программы, 

воспитатель, учитель- 

логопед  

Карты 

наблюдений, 

речевые карты 

Анализ продуктов 

детской деятельно- 

сти  

2.Определение 

результатов решения 

воспитательных задач 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2. Определение ре- 

зультатов решения 

воспитательных 

задач 

Игровые проблем- 

ные ситуации 

3.Уточнение/ под- 

тверждение данных 

проведения диагностики 

По мере необходимо- 

сти, воспитатель, 

учитель-логопед 

Карты наблюдений 

 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует развивающую предметно- 

пространственную образовательную среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс. 

Логопедическое обследование диагностика проводится периодичностью 2 раза в год (в 

начале учебного года и в конце), может иметь место проведение промежуточной диагностики 

для уточнения образовательного маршрута, обучающегося. 

1.4.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 2, а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ТНР и НОДА, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР и НОДА планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР и НОДА; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР и НОДА; 

– не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР и НОДА 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. 

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; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР и НОДА; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР и НОДА. 

ФАОП предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по ФАОП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка младшего и 

дошкольного возраста с ТНР и НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР и НОДА в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР и НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

–  разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР и НОДА в дошкольном детстве; 
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–  разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР и НОДА на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования, обучающихся 

с ТНР и НОДА 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. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

–  диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР и НОДА, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР и НОДА по Программе; 

–  внутренняя оценка, самооценка Организации; 

–  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

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 ТНР и НОДА; 

–  задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

–  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР и НОДА. 

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 ТНР и 

НОДА, его семья и педагогический коллектив Организации. 

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; 
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–  исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

–  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР и НОДА, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

–  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. 

Программа предоставляет диагностический инструментарий педагогической и 

психологической диагностики развития детей: 

- мониторинг общего и речевого развития детей группы компенсирующей 

направленности для детей с НОДА (приложение №1) 

- мониторинг общего и речевого развития детей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (приложение №2). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

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 воспитанников с ОВЗ, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1.Социально-коммуникативное: 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с НОДА в общественную жизнь. Задачи социально- коммуникативного 

развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с НОДА формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

НОДА общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенку с НОДА занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

  в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

  в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений ежедневно включается во 

все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных умений у 

детей с НОДА  создаются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
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  прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

  гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

  одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации выше указанных задач в течение  дня чередуются различные виды 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с НОДА могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель «проигрывает» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное 

принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с НОДА элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

  организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

  ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

  обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

  обучение уходу за растениями, животными; 

  обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

  изготовление коллективных работ; 

  формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с НОДА учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с НОДА осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений 

для ребенка с НОДА обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 
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ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

Для дошкольников с НОДА  образовательная работа строится на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске. 

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

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления 

о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 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 взрослым, 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. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР 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. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и 

с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 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. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей 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 деятельность взрослых и детей 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 педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой 

деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) 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 педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 
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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 детей, и привлечение детей 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, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации 

к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, 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 детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

2.2.2.Познавательное развитие 

Познавательное развитие дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

-формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 



33 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорноеразвитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно- двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю утомляемость детей с НОДА, образовательная деятельность  планируется на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы  

применяются различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с НОДА педагоги опираются на сохранные анализаторы, 

используют принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

обогащаются в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений продумывается объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Познавательное развитие дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, 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 
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эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 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, педагоги организуют познавательные 

игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с 

ТНР, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными 

ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У детей 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. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о 

количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

На этом этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей 

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 детей с ТНР 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 на третьей ступени обучения, также как и на предыдущих, по следующим разделам: 1) 

конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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2.2.3 Речевое развитие 

Речевое развитие дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. Основные 

направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими; 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с НОДА, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях,предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 
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Развитие речи у дошкольников с НОДА осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с НОДА с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с НОДА, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, 

которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание 

определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 

слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между 

словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по 

развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с 

объектом действительности. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

(ДЦП), минимальнымидизартрическими расстройствами. 

Для детей с речевыми нарушениями работа по этой образовательной области 

выстраиваится индивидуально. 
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Речевое развитие дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

В области речевого развития ребенка с ТНР основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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 и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях. 

Взрослые 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. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые 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 детей 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. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 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 детей 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

является развитее и формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

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 детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

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 детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с ТНР 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. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с НОДА сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 
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Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП  соблюдается ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

 определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

 для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 

утяжелители); 

 на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка). 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями). 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей 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, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
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Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей 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 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые 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. 

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 детей 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 детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 
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Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, 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 дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с ТНРуделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 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 детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Физическое развитие дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 Физическое воспитание является важной частью общей системы обучения, воспитания и 

лечения детей с церебральным параличом. Основной целью физического воспитания является 

развитие двигательных функций ребенка и коррекция их нарушений. Физическое воспитание 

детей с церебральным параличом отличается своеобразием. Оно ставит перед собой те же цели и 

задачи, что и физическое воспитание здоровых детей, однако специфические особенности 

развития моторики детей с детским церебральным параличом требуют применения особых 

методов и приемов. 

 Ведущую роль в развитии движений у детей с церебральным параличом играют лечебная 

физкультура (ЛФК), плавание  и массаж. Это связано с тем, что при детском церебральном 

параличе у детей наблюдаются патологические изменения мышечного тонуса, из-за чего многие 

статические и локомоторные функции не могут развиваться спонтанно или развиваются 

неправильно.  

 Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение 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 стато-кинетических рефлексов и устранение влияния 
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тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению 

мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные 

на нормализацию мышечного тонуса. 

 Наряду с лечебной физкультурой при детском церебральном параличе 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. 

Лечебное  плавание  является  формой  лечебной  физкультуры,  особенностью  которой  

является  одновременное  воздействие  на  организм  ребенка  воды,  активных  и  пассивных  

движений.  Благодаря  разгрузке  позвоночника  в  воде,  плавание,  эффективно  используется  в  

лечебной  физкультуре  при  заболеваниях  опорно-двигательного  аппарата.  Проведение  

лечебной  физкультуры  в  воде  имеет  ряд  преимуществ.  Во  время  лечебного  плавания  более  

эффективно  формируется  опорно-двигательная  реакция  рук  и  ног  ребенка,  их  ритмичность  

и  согласованность,  улучшаются  реакция  равновесия  и  координация  движений,  повышается  

двигательная  активность.  Создаются  условия  для  формирования  и  укрепления  опоры  

нижних  конечностей,  а  динамическая  работа  ног  в  безопорном  положении  способствует  

развитию  стопы.  Также  происходит  улучшение  состояния  мышечного  тонуса.  Вода  

способствует  устранению  болевых  ощущений  при  совершении  ребенком  пассивных  и  

активных  физических  упражнений. 

 Плавание  в  большей  степени,  чем  гимнастические  упражнения,  улучшает  работу  

внутренних  органов,  обмен  веществ,  деятельность  кишечника  и  желудка,  развивает  

дыхательную  систему.  Дополнительным  фактором,  тренирующим  кровообращение,  является  

активная  «гимнастика»  кровеносных  и  лимфатических  сосудов:  их  просветы  то  

уменьшаются,  то  расширяются,  стремясь  обеспечить  организму  оптимальный  

температурный  режим.  

 При  систематических  занятиях  плаванием  у  детей  повышается  тонус  нервной  и  

мышечной  системы.  Плавание  приводит  к  образованию  новых  двигательных  навыков.  При  

систематических  занятиях  формируются  стойкие  двигательные  стереотипы,  связанные  с  

улучшением  условно-рефлекторных  связей  между  различными  системами  организма.  

Плавание  способствует  также  развитию  мускулатуры,  так  как  сопровождается  активной  

деятельностью  большинства  скелетных  мышц  тела.  Нагрузка  на  отдельные  мышечные  

группы  распределяется  умеренно,  создаются  более  благоприятные  условия  для  их  

снабжения  кислородом.  Это  связано  с  цикличностью  плавания,  то  есть  происходит  

чередование  напряжения  и  расслабления  мышц.  Плавание  способствует  также  увеличению  

объема  мышечных  волокон,  развивает  такие  физические  качества,  как  выносливость,  силу,  

ловкость,  гибкость,  быстроту. 

 Система работы по физическому воспитанию дошкольников с нарушениями опорно-

двигательногоаппарата разрабатывается индивидуально  инструктором ЛФК. Он анализирует 

медицинскую документацию  (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, 

невропатолога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в 

свободной деятельности. Инструктором ЛФК совместно с врачом-педиатром определяется 

двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим синдромом; состояние 

моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем заполняется карта развития 

ребенка, в которой подробно описывается двигательный статус ребенка.  Исходя из этого, 
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разрабатывается индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков 

для каждого ребенка. 

 В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование 

различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев), 

дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов, В 

ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов.Для 

ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата очень важно соблюдать общий 

двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для 

каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с 

детьми используются физкультминутки. В свободное время дети принимают участие в 

физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

 Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме 

специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к 

реальным условиям жизни, интеграции в обществе. При разработке программы по физическому 

развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. 

Д. Бабенковой, М. В. Ипполитовой, В.В. Кудряшова, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, О.Г. 

Приходько и др. 

 

Физическое развитие дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей 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 и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 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. 
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 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. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом 

возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками 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. 

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 детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

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

досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. В бассейне 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 
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формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с ТНР, 

формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, 

многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 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 детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей 

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 дети 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 детей представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо 

звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на 

активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного развития 

детей. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание данного раздела Программы построено на основании п.23, 24, 25, 26 ФОП ДО. 

В таблице 6 представлены основные положения, определяющие организационные, 

методические и педагогические подходы к проектированию образовательного процесса, 

образовательных ситуаций и содержанию образовательной деятельности воспитанников. 

Формы получения образования ФОП ДО 

Вариативные очные формы 
получения образования 

Группы полного дня п.23.1. 
стр.148 

Образовательные технологии ФОП ДО 

1 Дистанционные образовательные сопровождения семей технологии  
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индивидуального п. 23.2 
стр.148 2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

вариативности моделей совместного образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для 

формирования единого коммуникационного пространства для детей с 

вербальной и невербальной речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Организационные технологии ФОП ДО 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования п.23.4. 

стр.149 

2 Технологии универсального дизайна  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП ДО 

ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

1 методы организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к 

положительным  формам общественного  

поведения,  упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые 

методы) 

1 традиционные методы наглядные, 

практические) 

2 методы, в основе которых положен 

характер познавательной деятельности 

детей 

2 методы осознания детьми опыта 

поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример) 

3 

 

информационно-рецептивный метод: 

действия ребенка с объектом изучения 

организуются по представляемой 

информации (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает 

создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения 

на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- 

схематическую модель) 

  5 метод проблемного изложения 

представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

 6 эвристический метод: (частично- 

поисковая) проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 7 исследовательский метод включает 

составление и предъявление проблемных 

ситуаций,  ситуаций  для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 
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экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов (п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов  

ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные п.23.7 

стр.151 2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей п.23.8, 

стр.151 

вид деятельности  предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое 

познавательно- 

исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое) экспериментирование  

чтение художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда  

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства 

воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в 

том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

п.23.9. 

стр.152 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только 

от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной 

позиции ребенка в образовательном процессе. 

п.23.10 

стр.152 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 
п.23.11 

стр.152 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

 

п.23.12 

стр.152 
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воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого 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 взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого 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 взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 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. Взрослый 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 со взрослыми и другими детьми. 

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 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 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 взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и 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. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов- активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

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 ДОО. 



50 
 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 Целенаправленность-ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 Адресность – учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников; 

 Доступность – учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

 Индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей, ее 

осваивающих; 

 Участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ. 
 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

Направление 

деятельности 

Содержание Формы работы Кем 

осуществляется 
Информационно-

аналитическое 

-Изучение семьи, 

выяснение 

образовательных 

потребностей родителей 

для согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка 

Анкетирование 

родителей, педагогов, 

наблюдение 

Ст.воспитатель, 

Воспитатель,  

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

Познавательное   Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Родительские 

собрания, 

консультации 

специалистов, 

занятия, открытые  

Дни открытых дверей, 

мастер-

классы,семинары, 

тренинги, беседы 

работа с 

родительскими 

комитетами 

совместная проектная 

деятельность 

Ст.воспитатель, 

Воспитатель,  

Учитель-

логопед, 

Учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

Наглядно-

информационное 
 Пропаганда и 

популяризация российского 

дошкольного образования 

 Признание 

общественностью 

положительного имиджа 

ДОУ в социокультурной 

среде 

Родительские уголки, 

папки-передвижки, 

сайт МБДОУ, 

фотомонтажи, 

газеты. 

 

Воспитатель, 

Досуговое  Вовлечение 

родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Выставки работ, 

субботники, 

праздники, досуги  

Воспитатель,  

Учитель-

логопед, 
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2.5.1.Сожержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП как по пяти 

образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие), так и 

отдельным общим разделом, раскрывающим направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями. 

Необходимо указать в АОП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

- разработку новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора позитивного 

всестороннего развития ребенка; 

- организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Задачи Формы взаимодействия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Объяснять родителям, как образ жизни 

семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

рассказать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др, наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям, сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснить важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровления дошкольников. 

• Разъяснить родителям (через оформления 

соответствующего раздела «В уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнения ежедневно утреннюю гимнастику (это 

- Консультации,  

- папки-передвижки,  

- статьи на сайте детского сада на тему: 

«Как научить, не бояться врача», «Такие 

полезные овощи и фрукты» и др. 

 Создание активной 

развивающей среды, 

обеспечивающую единые 

подходы к развитию 

личности в семье и детском 

коллективе. 

Учитель-

дефектолог. 
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лучше делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в 

парке, лесе; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т. д) 

Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (в 

городе). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

• Показать родителям значение матери и 

отца, а так же дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка ля 

общества вне зависимости от, его индивидуальных 

особенностях. Заинтересовать родителей в 

развитии игровой деятельности детей., обеспечить 

успешную социализацию, усвоения норм 

поведения. Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. Сопровождать 

и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

• Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями, возникшими дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоёма, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

• Информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдения техник безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха в лесу и водоемах). Рассказать о 

необходимости, создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных 

для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки, не оставлять детей 

одних без присмотра в комнате, где открыты окна 

и балконы и т. д). Информировать родителей о 

том, что должны дети в случае непредвиденной 
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ситуации (звать на помощь взрослых, называть 

свои фамилию и имя; при необходимости звонить 

по телефонам экстренной помощи – «01», «02», 

«03», «04». 

• Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения. 

• Изучить традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания, 

посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Речевое развитие 

 Изучить особенности общения взрослых с 

детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в детском саду и семье. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя коммуникативные тренинги. 

Показать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по 

- Консультации,  

- папки-передвижки,  

- клуб для родителей, 

- мастер-классы. 
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содержанию и формам сотрудничеству, 

способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

 Показать родителям ценность домашнего 

чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, 

словестного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

способностями ребенка. Обращать внимание 

родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, 

вовлечение в игровую деятельность, рисование. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Привлекать 

родителей на создание и оформление альбомов, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми.  

Познавательное развитие: 

 Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. Ориентировать родителей 

на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками.  

 Обращать внимание родителей на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить 

на них ответы посредством совместной с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных и 

документальных видеофильмов.  

 Показать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, места отдыха 

горожан.  

 Привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности. 

- Консультации,  

- папки-передвижки,  

- информация на сайте, 

- совместные проекты. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Показать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей 

Семейные праздники, концерты, досуги, 

совместные проекты. 
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действительности, раннего развития творческих 

способностей детей.  

  Знакомить с возможностями детского сада, 

а так же близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

  Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей.  

  Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, 

способствующие возникновению творческого 

вдохновения; занятиям в художественных студиях 

и мастерских. 

  Раскрывать возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

  Привлекать родителей к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения. 

 Планируемый результат: 
 Разработка новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка. 

 Организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания. 

 Повышение уровня родительской компетентности. 

 Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

2.6. Коррекционные программы 

2.6.1. Программа коррекционной работы с детьми с НОДА дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей) 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

- развитие двигательной деятельности, развитие ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом; 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). Увеличение 

пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи; 

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

- развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных представлений, 

коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и стереогноза; 

- формирование математических представлений. 
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Развитие двигательной деятельности, ручной умелости и подготовка руки к 

овладению письмом. 

Развитие двигательных навыков у детей с двигательной патологией, так же, как и у 

здоровых, происходит поэтапно и требует большего времени и терпения со стороны взрослого. 

Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

происходит в виде интересных и понятных для них игр.  

Наряду с проведением специальных упражнений в течение дня соблюдается 

ортопедический режим.  

Для развития двигательных умений воспитатель  использует  различные наборы замков, 

кранов, телефоны, с помощью которых взрослый обучает ребенка действию: открыть и закрыть 

замок (разные виды замков – разные движения), открывать и закрывать краны, крутить 

телефонный диск, поднимать трубку. При помощи имитации дети  обучаются таким действиям, 

как включить, выключить и переключить телевизор, приемник, свет и т.д. Такие занятия ребенку 

очень интересны, а при наличии заинтересованности ребенок быстрее овладевает тем или иным 

действием. Перед поступлением в школу детей тренируют в устойчивости при ходьбе по 

лестнице вверх и вниз, при поворотах, наклонах. 

Развитию движений руки нужно уделяется особое внимание уже с первых дней 

пребывания ребенка в детском саду. Усложнение заданий, увеличение амплитуды действий и 

длительности занятий происходит постепенно. Движения могут выполняться ребенком не только 

в положении сидя за столом, но и лежа, стоя. Формирование целенаправленных движений 

руками  начинается с простейших игр. Особое внимание уделяется  движениям рук, на основе 

которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном 

и трудовом процессах.  

Для детей старшего дошкольного возраста для выработки координации одновременно 

выполняемых движений в разных суставах используются упражнения со спортивным 

инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с 

игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Детям предлагают перекладывание предметов с 

одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие 

задания. 

Педагогами включаются в занятия, а также рекомендуются родителям 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; 

-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 и т.п. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой: 

-соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 

-соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести («корзиночка»). 
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Также обращается 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 используются 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»). 

Часто у ребенка наблюдается вялость пальцев при удержании карандаша, ручки или, 

наоборот, чрезмерное напряжение и малая подвижность. Для детей, которые с трудом сгибают и 

противопоставляют большой, указательный и средний пальцы, предлагаются  следующие 

упражнения (эти упражнения полезны и всем другим детям): 

-руки лежат на столе, предплечье фиксирует взрослый. Ребенок старается взять большим, 

указательным и средним пальцами палочку, мелок, карандаш, ручку, приподнять на 10-12 см над 

столом, а затем опустить; 

-перед ребенком на столе ставится открытая коробочка со счетными палочками (спичками и 

другими мелкими предметами). Ребенок должен брать палочки из коробочки и складывать их 

под рукой (рука лежит близко к коробочке), стараясь не сдвигать руку с места, а только 

разгибать и сгибать большой, указательный и средний пальцы, и так же сложить все обратно; 

-тремя пальцами слегка нажимать на резиновую грушу игрушки «скачущая лягушка», вызывая 

ее передвижение. Дети часто с силой сгибают пальцы, напрягают мышцы всей руки, на лице 

появляется гримаса. Поэтому им нужно объяснить, как надо выполнять движения, показать, как 

сделать правильно, повторить несколько раз перед зеркалом, чтобы ребенок мог самостоятельно 

выполнять эти движения, соблюдая требования взрослого; 

-такие же движения пальцами с маленьким детским пульверизатором: легко нажимать пальцами, 

посылая струю воздуха на ватку, клочок бумаги, шарик, передвигая их, таким образом, по 

поверхности стола; 

-раскатывать на доске указательным и средним пальцами одновременно и по очереди комочки 

пластилина; раскатывать на весу комочек пластилина большим и указательным пальцами 

(большим и средним, большим, указательным и средним); 

-крепко удерживать спичку в горизонтальном положении большим и указательным пальцами 

левой руки. Одновременно указательным и средним пальцами правой руки подтягивать ее к 

себе; 

-прокатывать, вращать спичку (карандаш) между большим и указательным; большим и средним; 

большим, указательным и средним пальцами правой руки; 

-взрослый натягивает между указательным и средним пальцами тонкую круглую резинку, 

которая обычно используется для упаковки аптечных товаров. Ребенок перебирает ее 

указательным и средним пальцами, как струны гитары; подтягивает ее к себе, сгибая 

указательный и средний пальцы; захватывает ее тремя (указательным, средним и большим) 

пальцами. 

В подготовительных упражнениях с карандашом мы предлагаем ряд упражнений, 

которые следует выполнять вначале с неотточенными карандашами в определенной 

последовательности. На столе, за которым сидит ребенок, лежит несколько карандашей с 



58 
 

ребристой поверхностью. Воспитатель садится справа от ребенка, показывает, как нужно 

правильно держать карандаш (установить руку в нужном положении, вложить карандаш в руку 

ребенка и помочь ему его удержать). Затем ребенок выполняет то же самостоятельно, 

воспитатель поправляет руку и пальцы; затем заданная поза пальцев воспроизводится без 

карандаша. Ребенок берет карандаш и крепко удерживает его пальцами («Так крепко, чтобы я не 

мог его вытащить»), воспитатель тянет карандаш вверх, вниз, вправо, влево, с одного и другого 

конца. Отрабатываются движения пальцев при захвате карандаша с препятствием со стороны 

взрослого. Например, если ребенок слабо удерживает карандаш указательным пальцем, 

необходимо поддерживать ему правую руку и просить его поднять и опустить указательный 

палец. При этом палец взрослого препятствует движению пальца ребенка вверх и вниз, а ребенок 

должен преодолеть сопротивление. 

На занятиях дети рисуют и пишут  только с помощью воспитателя в следующей 

последовательности: 

-Проверить, правильно ли стоит стул, удобно ли сидеть ребенку. 

-Положить правую (пишущую) руку в позу для письма и сохранять ее некоторое время, изменяя 

положение головы, туловища (взрослый корректирует позу и помогает ребенку ее удерживать). 

-Вложить левой рукой в правую руку какой-либо цветной карандаш (красный); при выполнении 

этого задания важно следить за тем, чтобы ребенок не напрягался, не изгибался, не отводил в 

сторону лицо и глаза, не сдвигал и не сгибал правую руку, не снимал ее со стола. 

-Выполнить несколько движений правой рукой, принимая правильную позу для письма. 

-Поставить несколько точек на листе бумаги с помощью движений пальцев, не сдвигая руки, не 

напрягаясь. 

-Провести черту сверху вниз (к себе) на то расстояние, на которое возможно сделать это без 

движения кисти. 

-Положить карандаш на стол, расслабить правую руку. 

Все задания повторяются несколько раз в той же последовательности, взрослый меняет 

только карандаш по цвету или ручки с другими стержнями (зеленый, синий, желтый). Всякий раз 

надо тщательно проверять правильное выполнение всех перечисленных заданий. 

Начав с расстановки на бумаге на различном расстоянии точек, проведения вертикальных, 

горизонтальных, косых линий, упражнения постепенно можно усложнять. Ребенку полезно 

рисовать различные фигуры: овалы, круги, полукруги контрастных размеров, так как в движение 

будут включаться предплечье, кисть, пальцы. Можно рисовать «улитку»: начать с объемного 

витка максимального размера; не отрывая карандаша, чертить все меньше и меньше витков и 

закончить точкой; «раскрутить улитку»: начать с точки и постепенно увеличить витки до 

максимального размаха. Ребенок должен уяснить, что линии чертятся движениями пальцев 

сверху вниз (к себе), снизу вверх (от себя); ломаные линии, полукруги, зигзаги – движениями 

пальцев, кисти, предплечья; дуги, овалы больших размеров, «улитки»– движениями пальцев, 

кисти, предплечья. Для развития координации движений предплечья, кисти и пальцев 

целесообразно предлагать детям рисовать разноцветные квадраты один в другом от большого до 

точки, разноцветные круги один в другом до точки, цветки с лепестками, флажки, дома, столы, 

стулья. Рисунки должны быть небольшими, так чтобы элементы их вырисовывались 

движениями пальцев. Полезны штриховка и другие приемы, описание которых можно найти в 

пособиях по обучению графике письма. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

У многих детей с двигательной патологией нарушены движения рук, поэтому развитие 

общих и более тонких ручных навыков требует специальных занятий. Развитие ручных навыков 



59 
 

необходимо проводить как в игровой деятельности, так и в повседневной жизни при воспитании 

навыков самообслуживания. Развитие ручных навыков надо вести постепенно, поэтапно. На 

первом этапе важно научить ребенка произвольно брать и опускать предметы, перекладывать их 

из руки в руку, укладывать их в определенное место, выбирать предметы в зависимости от 

размера, веса, формы, соразмеряя свои двигательные усилия. 

Важной задачей является обучение ребенка самостоятельному приему пищи. Эта работа 

начинается с привития навыка подносить свою руку ко рту, затем брать хлеб и подносить его ко 

рту; брать ложку, самостоятельно есть (вначале густую пищу); держать кружку и пить из нее. 

При обучении самостоятельному приему пищи на первых занятиях  используются  небьющиеся 

чашки и тарелки. 

Обучение ребенка различным действиям во время одевания проводится в игровой форме. 

Вначале ребенка учат  расстегивать большие пуговицы, затем мелкие. В такой же 

последовательности его учат  зашнуровывать и расшнуровывать ботинки. Потом все эти навыки 

закрепляются в играх на кукле (раздевать, одевать ее) и после закрепления переносят их на 

самого ребенка. После таких игр-упражнений у ребенка появляется стремление к 

самостоятельной деятельности. Ему хочется все делать самому; родители или воспитатели  

оказывают лишь необходимую помощь. При этом  учитываются возможности ребенка, он 

должен всегда видеть результат своей деятельности. 

Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, поступающий в школу должен 

уметь самостоятельно раздеваться, одеваться, расстегивать и застегивать пуговицы, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки, застегивать или завязывать шапку, пользоваться 

ложкой носовым платком, зубной щеткой, расческой, умываться, мыть руки, вытираться. 

Развитие игровой деятельности. 

Большое значение в воспитании ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата 

имеет руководство взрослого его самостоятельной игрой. Руководить игрой ребенка с 

двигательной патологией очень сложно, и от воспитателей требуются определенные знания. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Педагоги стремятся к тому, чтобы взаимопонимание, 

взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре дети получают 

первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Также необходимо развивать у детей 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.  

Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). Увеличение 

пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи. 

Развитие артикуляционных движений и речи у детей с церебральным параличом 

начинается с момента поступления ребенка в детский сад. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Первое знакомство с предметами и явлениями происходит в естественной жизненной 

обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка знакомят  с обстановкой, 

показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, 

убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, 

движение транспорта, сад, животных и т. п. 

Прогулка играет важную роль для развития знаний и представлений об окружающем 

мире. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы связаны с живыми, яркими, наглядными 
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предметами окружающего мира. Ребенок видит деревья, природу в разное время года, взрослый 

направляет его внимание на их существенные особенности. Эмоциональный настрой восприятия 

стимулирует мысль ребенка и способствует запоминанию увиденного. 

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. 

Развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных 

представлений, коррекция их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и 

стереогноза. 

Сенсорное воспитание включает развитие зрительного, слухового, тактильного и 

кинестетического восприятия (восприятия движений). Оно имеет большое значение для 

становления познавательной деятельности ребенка, для формирования у него высших 

психических функций, что является необходимой предпосылкой для обучения в школе. 

Развивая зрительное восприятие у ребенка, надо помнить о тренировке движений глаз в 

поиске предмета, в прослеживании и зрительной фиксации его. Для этого перед ребенком в поле 

его зрения следует расположить яркую игрушку, которую затем необходимо медленно 

перемести по горизонтали, вертикали и диагонали, добиваясь от него плавного движения глаз. 

Затем начинать быстро перемещать игрушку, передвигать ее перед ребенком в разных 

направлениях, предъявлять ему яркие предметы и следить, чтобы игрушки ребенок 

зафиксировал глазами. Позже эти же движения можно выполнять по словесной инструкции, 

например, попросить ребенка найти глазами в комнате окно, дверь, машину, куклу.  

Для развития движений глаз при прослеживании используется игра «Лабиринт», где 

нужно проследить извилистый путь зайца, лисенка, медвежонка к своему домику. У детей более 

старшего возраста с этой целью можно использовать игры с фишками, с попаданием в цель 

различных предметов, игра в настольный теннис. 

Упражнения в различении и назывании цветов  проводятся систематически и в 

разнообразной форме. Особенно важными для ребенка являются упражнения в быту, в 

жизненной ситуации. В процессе одевания взрослый называет цвет одежды, обуви, окружающих 

предметов. Ребенок должен не только механически усвоить названия цветов, но и на основе 

восприятия цвета научиться производить умственные операции — подобрать предметы, 

одинаковые по цвету, распределить их по этому признаку. 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические 

игры. Если ребенок совсем не знает цветов, то занятия необходимо начинать с игр с цветными 

шариками. На следующем этапе сформировать несложные операции на основе знаний цветов. 

Упражнения на узнавание геометрических фигур тренируют зрительное внимание и 

способствуют развитию пространственных представлений у ребенка. На следующих занятиях 

можно начать работу по различению форм шара и куба, круга и квадрата. Различение и 

закрепление понятий «большой» и «маленький» необходимо проводить в различных играх-

упражнениях на конструктивную деятельность: постройки башен из кубиков, игра со сборными 

игрушками. 

Развитие пространственных представлений составляет важный раздел подготовки детей с 

двигательной патологией к школе. Пространственные представления у детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата воспитываются в тесной связи с тактильным, кинестетическим и 

зрительным восприятием. Все перечисленные выше игры-упражнения, а также развитие 
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движения, речи, практической деятельности создают необходимые предпосылки для развития 

пространственных представлений. Однако необходимы и специальные последовательные 

приемы и упражнения. 

На первом этапе работы у ребенка последовательно формируют пространственную 

дифференциацию самого себя, представление о схеме тела, перемещении его в пространстве, 

учат ориентации в пространстве. На втором этапе формируют пространственные представления 

в игровой, предметно-практической и конструктивной деятельности. 

На следующем этапе эти упражнения проводятся на кукле, потом на картине, по рисунку. 

Ребенок сидит лицом к зеркалу, обводит пальцем контур лица, глаз, носа, затем пальцем обводит 

контур изображения лица на кукле, картинке. Постепенно он обучается рисованию изображения 

на доске, на бумаге и т. д.; при этом его всегда просят называть то, что он рисует.  

Для развития пространственных представлений в игровой деятельности используются 

специальные пособия: «почтовый ящик», различные разрезные картинки, кубики. «Почтовый 

ящик» представляет собой пластмассовую коробку с 5 прорезями — полукруглой, треугольной, 

прямоугольной, квадратной и шестиугольной. К нему дается десять объемных геометрических 

фигур, у каждой из которых основания соответствуют по форме одной из прорезей. Ребенку 

нужно объяснить, что с помощью зрительного восприятия нужно пользоваться «почтовым 

ящиком». 

Формирование представлений о цвете предметов 

Первый этап: отождествление и идентификация предметов. 

Второй этап – обучение нахождению идентичного предмета по цвету. 

Третий этап – соотнесение цвета предмета с эталонами цвета. 

Четвертый этап – выбор ребенком предметов определенного цвета по словесной инструкции 

взрослого. 

Пятый этап – формирование у ребенка умения называть цвет. 

Шестой этап – обучение обобщению и классификации предметов по признаку 

цвета. 

Седьмой этап – обучение передаче цвета предмета в продуктивной деятельности. 

Восьмой этап – формирование представлений об оттенках цвета. 

Формирование представлений о форме предметов 

Развитие представлений о форме предметов идет по тому же пути, что и формирование 

представлений о цвете. Начало всему – идентификация. Но теперь внимание ребенка обращается 

на другую константную характеристику предмета – его форму, а также на формы различных 

частей предмета, его составляющих. 

Первый этап – нахождение предмета, идентичного по форме 

Второй этап – соотнесение и вкладывание геометрических фигур вобразцы- эталоны формы 

Третий этап- выбор геометрической формы по словесной инструкции 

Четвертый этап – формирование умения словесно обозначать форму предметов 

Пятый этап – обобщение геометрических фигур в соответствии с образцами- эталонами формы 

Шестой этап – классификация одноцветных и разноцветных геометрических 

фигур  

Седьмой этап – нахождение в окружающем мире предметов определенной формы 

Восьмой этап – обучение изготовлению аппликаций из геометрическихфигур 

Формирование представлений о величине 
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Адекватное восприятие величины зависит от опыта практического оперирования 

предметами, развития глазомера, включения в процесс восприятия слов, участия мыслительных 

процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения и других. 

Определение величины возможно только на основе сравнения предметов между собой. 

Воспринимая предмет, дети обычно ориентируются на его объем в целом, что ими часто 

определяется словами большой илималенький. Этими словами дети подменяют понятия длины, 

ширины, высоты понятием объема.Поэтому с самого начала необходимонаучить сравнивать 

предметытолько по одному признаку: объему, длине, ширине или высоте. 

Первый этап – сравнение предметов только по одному признаку 

Второй этап – построение сериационных рядов по объему, длине, ширине, высоте, толщине, 

цвету, форме 

Формирование пространственных представлений( отдельное следующее 

направление) 

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 детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с большим трудом. Педагоги уделяют особое 

внимание именно этому направлению работы с ребенком.  

Первый этап – расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении «от себя». 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении «от другого человека». 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия  

Формирование временных представлений (отдельное направление- следующее) 

Ориентировка во времени создает еще большие трудности, чем ориентировка в пространстве, 

даже для ребенка с нормальным развитием. Временные представления воспринимаются детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата как более абстрактные понятия и потому менее 

понятные. 

Время как единица измерения воспринимается в детском возрасте опосредствованно, 

через конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно повторяющихся явлениях 

жизни и деятельности. Большей точностью отличаются представления детей о таких 

промежутках времени, навык различения, которых формируется на основе личного опыта. 

В связи с тем, что ребенок воспринимает время опосредствованно, по каким-либо 

конкретным признакам, конкретным определителем времени для него является его собственная 

деятельность. Освоение временных понятий детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью.  

Первый этап: формирование представлений о сутках. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. 

Третий этап: временные понятия «Вчера, сегодня, завтра». 

Четвертый этап: календарь, дни недели Пятый этап: временное понятие «месяц», названия 

месяцев. 

 Формирование элементарных математических представлений 

При подготовке детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата к школе родителям 

целесообразно проводить подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся 

у них основных количественных, пространственных и временных представлений, по 
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формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и протяженности. 

Необходимо научить детей 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 и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, 

что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие и 

широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной 

величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — самые маленькие и 

вводят эти понятия в речь. Например, найдя тот или иной предмет определенной величины по 

заданию взрослого, ребенок показывает его и говорит, какой предмет он нашел. 

Далее следует обращать внимание детей 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 

дети 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. Например, дается такое 

задание: «Выложи пуговицы в ряд от самой большой до самой маленькой». Другое задание: 

«Расположи полоски различной длины, цвета, ширины по их длине». Сначала такие задания 

выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и 

величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что 

нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять 

задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Более сложный этап развития координации действий и их словесного объяснения — это 

переход к предваряющей речи. Переход к ней возможен при условии: выполнив определенное 

задание, ребенок составляет словесный отчет о проделанном, при этом объясняет так, как если 

бы пришлось выполнить работу еще раз. Затем он составляет словесный план предстоящей 

работы. При работе над предваряющей речью ребенок учится пользоваться качественно новой 

речью — без наглядной опоры, без наводящих вопросов, пользоваться фразами сложных 

конструкций, составляя их совершенно самостоятельно. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия 

по ручному труду, рисованию, лепке. 
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При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети 

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) и т. 

д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей 

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). 

2.6.2. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного возраста 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей) 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом 

степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции; 

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

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 
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самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

специальной организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной речью и 

подготовкой к овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий педагогов основного и дополнительного образования,психологов, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками – сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 

представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

-выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

-установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

-анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
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-осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования с целью 

дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

-совершенствование коммуникативной деятельности; 

-формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

-развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

-развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

-формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

-достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, 

различных коммуникативных ситуациях. 

 Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР; 

-проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (III уровень, IV уровень, ФФН), 
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механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

-  овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующейнаправленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, их 

речевым и неречевым статусом, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 

деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них творческих 

способностей; использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений;специальных 

учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных); соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 

входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 
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проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю); при необходимости привлечение других 

специалистов, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь для обучающихся с тяжелыми формами речевой патологии, нуждающимися в таковой. 

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и целесообразную 

наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи конкретным 

содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образовательными требованиями ФГОС ДО, а, 

с другой – с основными образовательными и коррекционными программами, разработанными 

для данной конкретной категории детей. При этом предполагается взаимопроникновение 

содержательного аспекта этих программ, их взаимопересекаемость по основным и 

дополнительным разделам. В этом случае можно говорить и о внедрении инклюзивных 

технологий в общий ход воспитания и обучения детей с ТНР в образовательном учреждении. 

Содержательные условия обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по 

преодолению недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении. 

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления недостатков 

развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не 

отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и 

специфических составляющих. Под общепедагогическими составляющими следует понимать 

наличие : 

- творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса; образовательного 

пространства в самой организации и вне ее; 

- преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и вовлеченных в 

образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, медицинских сотрудников, 

родителей и т.д.); 

- системная целостность в педагогической деятельности; и т.д. Частная составляющая 

представляет: индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР; Вариативность в 

реализации образовательных и коррекционных программ; дифференцированность 

педагогических технологий; 

- направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление имеющихся 

речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и отсроченных 

последствий; 

- обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности детей с тяжелыми 

нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых условий 

подразумевает: 

- целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; системный подход к 

пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР; интеграцию коррекционных 

технологий в деятельность педагогов общего и дополнительного образования; 
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- вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР; направленность на 

получение эффективных результатов воспитания и обучения детей с ТНР, ориентированность на 

оптимальный результат коррекционно-развивающей работы с ними и т.д. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Механизмы адаптации Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 

групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, 

парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных 

ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые 

нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно- развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных 

программ (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения групповых и индивидуальных 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности 

и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 
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в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп  и, 

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

работы для устранения пробелов в речевом развитии детей дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последующую 

интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с целью 

адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и воспитания. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо изучение 

информации, зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, медицинской 

документации. Как правило, это заключения ПМПК (при наличии соответствующего документа) 

и следующих специалистов: невропатолога или психоневролога (о состоянии речи и интеллекта), 

оториноляринголога (о состоянии органов слуха и речи), окулиста (о состоянии органов зрения), 

хирурга, педиатра и т.д. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого 

(в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. Выясняется, были 

ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, наличествовали ли патологические 

факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобразие или отставание в развитии 

речевых и моторных функций ребенка. Отдельно уточняется информация о статусе языковой, 

социальной и психологической среды, в которой находился ребенок с раннего детства: полная ли 

семья, каково в ней отношение к ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем 

окружении (при наличии факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, 

имеющие нарушения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. При оценке речеязыкового 

статуса ребенка с ТНР беседа позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 
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в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

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

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и тд.. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, языковых 

возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мульфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями, включают обследование навыков понимания, употребления 

слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

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

Обследование грамматического строя языка  

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как: составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи  

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога на – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов  
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину фонетической 

стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, 

что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками (свистящими, шипящими, аффрикатами и 

т.п.). Реализация таких заданий позволяет выявить возможности правильного произношения 

детьми звуков, относящихся в различным фонетическим группам (сопоставительно с данными 

нормативного развития).Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических 

процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными 

на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. 

Обследование готовности к обучению в школе 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их 

практического применения. Овладение ими обусловливается достаточным созреванием функций 

центральной нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а также компонентов 

речевого и неречевого характера, к которым относится полноценность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

-моторно-графических навыков и проч. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивационной, 

волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития их 

способностей. Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и моторно-

графических навыков также целесообразно проводить в ходе комплексного педагогического и 

психологического обследования детей. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 
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после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных разделов 

позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в перспективе 

требованиями школьной программы. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа и/или инклюзивное образование 

направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей сТНР, осваивающих 

Программу в Группах компенсирующей направленности, должны учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности данной категории детей. Под особыми 

образовательными потребностями детей с ТНР следует понимать такие их потребности, которые 

обусловлены их речеязыковым статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-

психолого-педагогическими факторами. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей 

с ТНР 

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению монологической и 

диалогической речью. а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие – шипящие, звонкие – глухие, твердые – мягкие, сонорные и т.д. Затем – 

отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных уменьшительным и увеличительным значением 



74 
 

(бусинка, голосок – голосище); с противоположным значением (грубость, вежливость; жадность-

щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать однозначные существительные к 

прилагательным (острый – нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) – платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть – блеск, трещать – треск, 

шуметь – шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню – кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый – храбрый). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый 

звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается на слух со всеми 

артикуляционно или акустически близкими звуками (1 –й этап дифференциации). Позднее, 

после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых звуков и 

значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря развившемуся 

слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 

звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 

опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из 

состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 

отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух- трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. 

— Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются 

для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
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последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, 

у, а, а затем определяют количество их и последовательность.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом прямого слога 

типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо познакомить с 

буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением одновременно две 

буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам анализа и 

синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа складывается из букв 

разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на слоги и звуки, следует 

обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. С самых первых 

упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребенок читал слово по слогам. 

Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а позднее 

трех букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а позднее 

— предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые таблицы, слоги и 

слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или складывают 

после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша 

— кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение 

только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, уметь читать 

не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 
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фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, 

слогов и коротких слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 

детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недоразвития 

всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

направления работы, связанные с комплексной подготовкой их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать, упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (скупой – жадный, 

добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – 

грустный и проч.), объяснять переносное выражение слов и целых выражений (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач – скрипачка), преобразовывать одну 

грамматическую категорию в другую (читать читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык употребления 

предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения однородных 

членов предложений, 

- совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четкого произношения 

и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное произношение в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитывать ритмико-интонационную 

и мелодическую окраску речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреплять понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и синтез обратных и 

прямых слогов и односложных-двух, трех сложных слов, учить составлять из букв разрезной 

азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки, готовить к беглому послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безошибочном владении 

диалогической и монологической речью, а именно: в умении адекватно формулировать вопросы 

и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание и т. д. Соответственно с этим у детей сформирован лексико-

грамматический строй языка. Так, дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками 

словообразования и словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной 

мере соответствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы 

операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение и 

печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 
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Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях 

речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения представлены в 

организационном разделе. 

2.6.3. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

НОДА и ТНР 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ  ДС «Колокольчик» г.Волгодонска 

направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с АОП, в том числе детей с ТНР и НОДА; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. КРР представляет собой 

комплекс мероприятий по психолого- педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. 

КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагог- психолог, учителя-логопеды. 

Направления: профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; диагностическое: 

раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста; коррекционно - педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; организационно-методическое: 

организация консультационно-методической помощи воспитателям по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников с проблемами в развитии; консультативно- просветительское: 

организация консультативно-просветительской работы по пропаганде знаний из области 

коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей; координирующее: 

ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в развитии принадлежит 

воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность педагог-психолог; 

контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющих различные нарушения.  

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее–Программа 

КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: ‒ план диагностических и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативноразвивающихся сверстников.  

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и(или) физического развития, 96 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-
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медико-педагогической комиссии(ТПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. Коррекционно-развивающая 

работа организуется: 

– по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

– на основании результатов психологической и логопедической диагностики ‒ на 

основании рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ ДС «Колокольчик» г.Волгодонска 

реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 

организации, методов и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, 

исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

2.7. Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

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

Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОО 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
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- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом образовательной программы ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Колокольчик» г.Волгодонска определяет содержание и организацию 

воспитательной работы. Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

• ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

• Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 

(особенности реализации программы); 

• Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Рабочая программа является обязательной частью основной образовательной программы и 

адаптированной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» г.Волгодонска, реализуемых в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания размещена на сайте детского сада: 

http://kolokolhik.ucoz.ru/PROGRAMMA/rabochaja_programma_vospitanija_2023-2024uch.god.pdf 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Специфика сопровождения ребенка в группе компенсирующего вида такова, что весь 

коллектив сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий для 

http://kolokolhik.ucoz.ru/PROGRAMMA/rabochaja_programma_vospitanija_2023-2024uch.god.pdf
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благоприятного развития воспитанников. Работая во взаимодействии, каждый специалист 

выполняет свои четко определенные цели и  задачи в области своей предметной деятельности.  

 Для профилактики и  оздоровления детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

необходима постоянная совместная работа медицинского персонала образовательного 

учреждения, педагогов и родителей. Тесное взаимодействие педагогов и медиков в 

воспитательно-образовательной и коррекционно-оздоровительной работе в группах проявляется 

в следующем: важным требованием при составлении режима является соблюдение объема 

учебной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. Работа с детьми 

строится на основе продуманного чередования физических и интеллектуальных нагрузок, 

разных видов и форм деятельности. Время, отведенное для образовательной деятельности 

ребенка разумно соотносится с достаточным временем для отдыха, расслабления,  

релаксации, удовлетворения его личных планов и интересов. При составлении режима 

двигательной активности учитывается соотношение времени на проведение режимных 

моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей, которая строго 

регламентирована. Режим составляется с учетом внедрения здоровье сберегающих технологий 

(ЛФК, массаж, ароматерапия, закаливающие мероприятия, физические паузы между 

образовательной деятельностью, смена посадочных мест) предусматривает четкую ориентацию 

на возрастные и индивидуальные особенности детей, их физический и психоэмоциональный 

статус.  

Коррекционная работа начинается утром, до завтрака проводится утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной гимнастики. В утренние часы большая часть времени отводится 

воспитательно-образовательной работе, но сам воспитательно-образовательный процесс, 

строится так, что становится возможным проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. На утренней и вечерней прогулке оздоровительный эффект достигается за счет 

пребывания детей на свежем воздухе, проведении подвижных игр различной двигательной 

активности, индивидуальной работы по физическому развитию. После дневного сна проводится 

гимнастика пробуждения, которая включает в себя физические упражнения в сочетании с 

воздушными ваннами и дыхательной гимнастикой, ходьбу по ортопедической дорожке. 

Педагогический коллектив работает над повышением профессиональной компетентности по 

вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями.  

На основании результатов комплексной диагностики и оценке уровня психофизического 

развития ребенка с детским церебральным параличом, специалистами психолого-

педагогического консилиума учреждения (инструктором ЛФК, педагогом-психологом, 

воспитателем, учителем-логопедом, педагогом-дефектологом) на каждого воспитанника 

разрабатываются индивидуальные программы развития, что обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его этиопатогенетическими 

особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
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структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата создана специальная предметно-

пространственная среда:  

- предусмотрен отдельный вход в группу, оборудованный пандусом, поручнями;  

- в групповом пространстве на пути движения детей нет острых углов, пол застелен мягким 

ковровым покрытием;  

-мебель и специальные игрушки отвечают санитарно-гигиеническим требованиям  и 

особенностям детей.  

- в группе имеется сухой бассейн для психологической разгрузки детей 

Для передвижения детей предусмотрены:  

- поручни, ручки-скобки, за которые дети могут держаться стоя или  передвигаться;  

- ходунки (для передвижения по зданию детского сада);  

- коляски (для отдыха во время прогулки, экскурсии по территории детского сада);  

Занятия проводятся в специально оборудованных помещениях:  

- логопедический кабинет, представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Развивающая среда кабинета, создавалась на 

основе принципов построения предметного пространства.  

- спортивный зал, оснащён спортивным инвентарём для организации занятий по 

физкультуре и ЛФК;  
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- кабинет психолога, оборудован необходимым материалом для проведения 

психокоррекции и эмоциональной разгрузки воспитанников;  

- музыкальный зал оборудован музыкально-дидактическим материалом для организации 

оздоровительно-музыкальных, художественно-эстетических занятий;  

- сауна, бассейн.  

Специальная развивающая среда предусматривает систему условий, которые 

обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.). 

Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, 

художественно-эстетической и музыкально-театральной деятельности, обеспечивается 

необходимый набор учебно-дидактических пособий, оборудования и игрушек (предметно- 

развивающая среда) и т.д. 

Окружающая ребенка среда организована таким образом, чтобы стимулировать его 

развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

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

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство организовывается таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию.  
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Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особое внимание уделяется оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка обеспечивает возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 
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Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование 

для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения и иные; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог - психолог и др.); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

Программой предусмотрено использование: 

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов; 

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу; 

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания; 

- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательного 

учреждения, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 

работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Заведующий образовательного учреждения вправе 

заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует штатному расписанию и номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Должность: Заведующий; Заместитель заведующего по АХЧ; Старший воспитатель; 

Учитель-логопед; Педагог-психолог; Воспитатель; Тьютер; Музыкальный руководитель; 

Инструктор по физической культуре; Младший воспитатель.   
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Необходимым условием качественной реализации Программы является её непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в дошкольном образовательном учреждении или в дошкольной группе.  

3.3. Планирование образовательной деятельности  

Режим  работы ДОУ пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей в режиме полного дня  (с 

7.00 часов до 19.00 час.) 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Праздничные дни в соответствии с законодательными актами РФ. 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК на 2023 – 2024 учебный год 

Режим  работы ДОУ пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей в режиме полного дня  (с 

7.00 часов до 19.00 час.) 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Праздничные дни в соответствии с законодательными актами РФ. 

 

Период Начало Окончание Длительность 

Учебный год 01.09.2023 31.05.2024 36 недели 

Мониторинг качества освоения 

образовательной программы 

01.09.2023 15.09.2023 2 недели 

Образовательная деятельность 

( I полугодие) 

18.09.2023 

 

21.12.2023 16 недель  

Культурно - досуговая 

деятельность 

21.12.2023 29.12.2023 1 неделя  

Зимние каникулы 01.01.2023 08.01.2023 1,5 недели 

Культурно - досуговая 

деятельность 

09.01.2024 13.01.2024 1 неделя 

Образовательная деятельность 

 ( II полугодие) 

15.01.2024 

 

11.05.2024 19 недель 

 

Мониторинг качества освоения 

образовательной программы 

13.05.2024 31.05.2024 2 недели 

Летний оздоровительный период 01.06.2024 

 

31.08.2024 13 недель  

 

Учебный план в группах компенсирующей направленности является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации 

педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

- 2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин. в неделю. 

- Средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю. 

- Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин. в неделю. 

- Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. в неделю. 
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- Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- Для детей 4-го года жизни – не более 15 мин. 

- Для детей 5 –го года жизни – не более 20 мин. 

- Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин. 

- Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: - в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;                                                             -  в 

старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность 

– не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, 

проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на образовательную деятельность. 

В группе компенсирующей направленности для детей НОДА организованная 

образовательная деятельность проводится индивидуально так как дети в группе  разного 

возраста и с особенностями психофизического развития. 

В группах компенсирующей направленности для детей ТНР организованная 

образовательная деятельность проводится фронтально, по подгруппам (5-7 детей) и 

индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

Ведущими специалистами в группе для детей с НОДА является учитель-дефектолог и 

учитель – логопед. Коррекционная работа осуществляется учителем – дефектологом и учителем-

логопедом   в соответствии с учебным планом и планом специалиста.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР  является учитель– логопед. 

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Учебный план коррекционной группы для детей с НОДА 

 
№ п/п Вид занятия Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая групп Подготовит. 

группа 

1. Комплексное коррекционно – 

развивающее занятие (ККРЗ). 

Количество занятий в неделю, специалист 

4(Д) 2(Д) 1(Д) 1(Д)2 

2. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

- 1(Д) 1(Д) 1(Д) 

3. Развитие мышления и ФЭМП - 1(Д) 1(Д) 1(Д) 

4. Подготовка к обучению грамоте - - 1(Л) 1(Л) 

5. Развитие речи - 1(Л) 1(Л) 1(Л) 

Специалисты  всего занятий в неделю 4 5 5 5 

6. Рисование 1/2 (В) 1/2 (В)  2 



87 
 

7. Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 

8. Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 

9. Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 

10. Социальное развитие - - 1(В) 1(В) 

11. Конструирование - - 1/2 (В) 1(В) 

12. Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно в режимных моментах и в интеграции с другими видами 

образовательной деятельности 

Воспитатели всего занятий в неделю 4 4 5 7 

13. ЛФК Ежедневно по 30 мин. инструктор ЛФК 

14. Музыкальное воспитание 2(М.р) 2(М.р) 2 (М.р) 2(М.р) 

Всего занятий в неделю: 10 11 12 14 

 

Условные обозначения: (Д)- учитель-дефектолог, (Л)- учитель-логопед,(В)- воспитатель, 

(М.р)-музыкальный руководитель. 

 

Учебный план образовательной деятельности в группах компенсирующей  

направленности ТНР 

Образовательные 
области 

(направления) 

Занятия старший возраст(5-6 лет) 
группа компенс. направленности ТНР 

подготовительный возраст (6-7 лет) 
группа компенс. направленности 

ТНР 

Нед. Мес. Год. Нед. Мес. Год. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Развитие игровой 
деятельности 

Интегрируется со всеми образовательными областями, осуществляется в 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности Труд 

ОБЖ 1 4 33 1 4 33 

Познавательное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

1 4 33 1 4 33 

Математические 

представления 

1 4 33 1 4 33 

Речевое развитие Речевое развитие 1 4 33 1 4 33 

Обучение грамоте 1 4 33 1 4 33 

Коррекц.логопеди
ческие занятия  

1 4 33 1 4 33 

Ознакомление  с 
худ. литературой 

Интегрируется со всеми образовательными областями, осуществляется в 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 33 1 4 33 

Лепка 0,5 2 16,5 0,5 2 16,5 

Аппликация 0,5 2 16,5 0,5 2 16,5 

Конструирование Интегрируется со всеми образовательными областями, осуществляется в образовательной 

деятельности в совместной и самостоятельной игровой деятельности 

Музыкальное 

развитие 

2 8 66 2 8 66 

Физическое 
развитие 

Физкультура 2 8 66 2 8 66 

Плавание 2 8 66 2 8 66 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 10-12 мин. 

Длительность в 

неделю/месяц 

Всего 14,5 58 478,5 14,5 58 478,5 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности в возрастных группах 

Возрастные группы Количество 
занятий  в 

неделю 

Продолжительность 
занятия  

Часы недельной 
нагрузки 

Нагрузка к общему 
пребыванию детей в 

ДОУ 60 ч./нед. 

старшие группы компенсир. направ-ти 14,5 25 мин. 6ч 03 мин. 9% 

подготовит.группы компенсир.направ-ти 14,5 30 мин. 7час.15мин. 10,8 % 

 

3.4. Особенности организация режима пребывания детей с ОВЗ в образовательном 

учреждении 

Невропатологи и педиатры в один голос твердят о том, что режим в детском саду 

необходим: повторяющийся распорядок, формирует у ребенка стабильное психическое и 

физиологическое здоровье. Но психологи уверены, что любое принуждение или навязывание 
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чужой воли с точки зрения психологии – насилие над ребенком, подавление его 

индивидуальности. Хотя, с другой стороны, режим в детском саду систематизирует ребенка, 

приводит его к порядку и во многом способствует быстрейшей адаптации к дошкольному 

учреждению. 

При нарушении режима дня ребенок быстро устает, становится рассеянным, ничего не 

успевает, появляются головные боли, снижается настроение. Постоянные стрессы ведут к 

возникновению новых и прогрессированию уже имеющихся заболеваний. 

Режим – это соблюдение оптимальных норм продолжительности различных видов 

деятельности и отдыха для дошкольников разного возраста; порядок чередования различных 

видов деятельности и отдыха в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Организация режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и отдыха. Время 

свободной деятельности в режиме дня в детском саду предусмотрено для самостоятельных игр. 

Также, дети играют друг с другом во время прогулки на свежем воздухе. Если на улице плохая 

погода, то вместо прогулки дети проводят время в группе. Летний режим в детском саду 

несколько отличается от других периодов – в это время дети больше находятся на свежем 

воздухе, ходят на экскурсии, игровая деятельность организуется в основном на улице. 

Обязательным компонентом режима является прием пищи, который организуется с учетом 

перерывов между завтраком, вторым завтраком, обедом и уплотненным полдником. Весь 

процесс, связанный с питанием детей, имеет большое воспитательное значение. Детям 

прививают важные гигиенические навыки: мыть руки перед едой, а после еды полоскать рот, 

пользоваться столовыми приборами и салфетками; приучают тщательно пережевывать пищу, 

аккуратно есть и правильно сидеть за столом. 

Огромное значение в режиме дня в детском саду играет не только время приема пищи, но и 

состав блюд. Приблизительное меню в обязательном порядке должно включать: молочные 

продукты, овощи, фрукты, мясные и рыбные продукты, хлеб. Родители могут заранее 

поинтересоваться, чем кормят детей в конкретном детском саду. 

Во время тихого часа все дети отдыхают. Даже если ребенок не хочет спать днем, то он 

просто лежит на кровати. Как правило, время дневного сна составляет от 2 до 3 часов. 

Большое значение для полноценного развития ребенка играет организация 

образовательного процесса в детском саду. Решение образовательных задач предусматривается в 

рамках организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов (в 

совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников). 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводятся по группам в зависимости 

от возраста ребенка. Время организованной образовательной деятельности в старшей и 

подготовительной группе является более продолжительным, чем в младшей и группах раннего 

возраста. 

Также в режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. Педагоги 

процесс чтения делают увлекательным и интересным, читают не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные  энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Так как детский сад посещают не только нормативно развивающиеся дошкольники, но и 

дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, при организации режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, темп 

деятельности, продолжительность прогулки и многое другое). Приближенный к 
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индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Для работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, условием режима дня является 

работа с детьми учителя-дефектолога (специализация в соответствие с дефектом развития), 

учителя-логопеда и педагога-психолога (при наличии в ДОУ). Специалисты в течение недели 

проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным 

образовательным маршрутом ребенка и специализированные фронтальные занятия. Количество 

занятий определяется возрастом детей: 3-4 г.- 1 занятие; 4-5л.- 1-2 занятия; для детей старшего 

дошкольного возраста – 3 занятия компенсирующей направленности. Вид специализированных 

фронтальных занятий соответствует образовательной области. Распорядок дня включает 

традиционный режим и индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом 

работы учреждения. 

Примерный режим дня группы компенсирующей направленности 

 детей с тяжелыми нарушениями речи с 5-6 лет 

Режимные процессы Время 

Дома 

Подъем, утренние гигиенические процедуры 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей (на воздухе), общее приветствие 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.20-8.25 

Завтрак 8.25-8.45 

Спокойная игра, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: понедельник, 
вторник, среда  

пятница, четверг 

9.00-9.25; 9.35-10.00; 10.10-
10.35 9.00-9.25; 9.35-10.00; 
11.30-11.55  

9.00-9.25; 9.35-10.00;10.30- 10.55 
Подготовка к прогулке, прогулка: понедельник, пятница 

вторник, среда 

четверг 

10.35-12.20 
10.00-11.15 
10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 
процедуры 

12.20-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры 12.55-13.05 

Дневной сон 13.05-15.00 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, водные 

процедуры 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.35-15.55 
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Непосредственно образовательная деятельность: понедельник 

Вторник 

Чтение худ. литературы 

15.50-16.15 
16.00-
16.25  

16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 

Возвращение из детского сада, беседы, игры с родителями 17.30-19.00 

Дома  

Возвращение домой, ужин, спокойные игры 19.00-20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30-7.30(7.00) 

 

 Примерный режим дня группы компенсирующей направленности 

 детей с тяжелыми нарушениями речи с 6-7 лет 

Режимные процессы Время 

Прием детей (на воздухе), игры, индивидуальная работа 7.30-8.10 

Общее приветствие, утренняя гимнастика 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.25-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Спокойная игра, подготовка к непосредственно образоват. 
деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: понедельник,  
вторник, среда, четверг, пятница 

9.00 – 9.30; 9.40.-10.10; 10.20-10.50 
9.00-9.30; 9.40.-10.10; 11.30-12.00 

Прогулка: понедельник, пятница вторник, среда, четверг 10.20-12.25 10.20-11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры 

12.25-12.35 

Обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры 12.55-13.10 

Дневной сон 13.10-15.10 

Постепенное пробуждение, гимнастика после сна, водные и 
воздушные процедуры 

15.10-15.30 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 

Непосредственно образовательная деятельность: понедельник 

16.00-16.30 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.30 

Возвращение из детского сада, беседы, игры с родителями 17.30-19.00 

Дома 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры 19.00-20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30-6.30(7.30) 
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Примерный режим дня группы компенсирующей направленности 

 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

(разновозрастная) 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.00 

Утренняя разминка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 8.10-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Спокойные игры, подготовка к 
непосредственно образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: понедельник, пятница, вторник, 

четверг 

среда 

 

9.00-9.20; 9.30-9.50; 10.00-10.20 

9.00-9.20; 10.50-11.20 
Подготовка к прогулке: понедельник, среда, пятница 10.20-10.30 

Прогулка: понедельник, среда, 
пятница вторник, четверг 

10.30-11.50 
10.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.05 

Обед 12.10 – 12.40 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну 12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Пробуждение, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Гигиенические процедуры 15.15- 15.20 

Уплотненный полдник 15.30-15.50 

Образовательная деятельность (индивидуальная 

коррекционная деятельность, чтение худ. литературы) 

16-00- 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Возвращение домой, беседы, игры с родителями 17.30-19.00 

Дома 

Легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

3.4. Особенности традиций, событий, мероприятий в ДОУ 

При конструировании образовательного процесса в ДОУ использованы положительные 

стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения образовательного 
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процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор 

предметного материала.    

Комплексно-тематическая модель  

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности вынуждает взрослогок выбору более свободной позиции. 

Набор тем определяется воспитателем в ДОУ, это придаёт систематичность всему 

образовательному процессу. 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый 

– организатор предметной среды – подбирает дидактический, развивающий материал, 

активизирует детей на деятельность. 

Организационной основой реализации Программы является календарь тематических 

недель. По предложению педагогов ДОУ, обширные темы были разбиты на более конкретные с 

целью удобства планирования материала и проведения НОД, где в конце недели проводится 

заключительное мероприятие в разных формах его организации. В последнюю неделю октября и 

марта месяца по нормам СанПиН проводятся недельные каникулы, когда в основном 

планируются мероприятия художественно – эстетической и физической направленности. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом национально-культурных 

традиций Донского края, включающий следующие компоненты:   

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание истории, 

культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, 

связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, 

самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих 

функций участника социокультурного процесса, выражающаяся в конкретных поступках, 

поведении, отношении.  

Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации региональных программ и 

технологий: «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» Г.Н.Калайтанова, 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края» Н.В.Елжова и др.   

Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на обеспечение 

исторической преемственности поколений, воспитание нравственно здоровой личности, хозяина 

родной земли, наследника таланта и мастерства и традиций предков. 

Для реализации  программы созданы педагогические условия: 

• художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства и 

быта Донского края; 

• образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества 

• комплексный подход к организации педагогического процесса при активном 

взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, родителей, детей. 

Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со всеми 

педагогами и специалистами, а также с окружающим социумом: домом культуры, городским 

музеем «Казачий курень», станичной казачьей дружиной, а также областным департаментом 

донского казачества.  

В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 

-  художественная деятельность на основе произведений М.А.Шолохова 

- искусствоведческие занятия с детьми 

- игровая деятельность 
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- экологическая работа  

Интегрированный план по развитию у детей представлений о Донском крае позволяет 

вести работу с дошкольниками систематически и целенаправленно. 

В группах созданы центры Донского края, в которых сосредоточены картины, макеты, 

мебель, одежда, атрибуты, которые дают представления о жизни, обычаях, традициях донских 

казаков, создают атмосферу национального быта. Есть карта Ростовской области, карта станицы, 

модели донского ландшафта. Много дидактических игр: «Животные Дона», «Казачье лото», 

альбомы: «Моя семья», «Родная станица», «Жизнь казаков», «Народные праздники» и др. 

растения. Вместе с родителями составляем генеалогическое древо, семейный герб. Собираем 

коллекцию казачьих нагрудных знаков, предметы быта, фото и многое другое. Составили вместе 

с бабушками и дедушками «Донской словарик» местных диалектов, составляем с их помощью 

картотеку казачьих игр, народных праздников, традиций Донского края. 

В ДОУ оформлены уголки в групповых комнатах, вестибюли по тематике Донского края: 

панно, игровые уголки «Станица родная», «Казачий хозяйственный двор», панорама «Донской 

край», на площадках также присутствуют элементы регионального компонента: плетни, уголок 

донской степи, уголок казачьего подворья, фитогрядки донских растений.  

4.Перечень литературных источников. 

I.Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов, по работе с 

детьми с ТНР, участники воспитательно-образовательного процесса могут получить при 

изучении следующей литературы: 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

2. 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. 

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

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. - М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

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

Баряевой, 2011. 

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

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

6. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

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

8. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

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

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

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

— М.: ДРОФА, 2008. 

11. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 

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

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

13. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

14. Кичигина О.В. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной образовательной 

организации. - М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 
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15. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 

2003. 

16. Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

17. Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 

18. Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

19. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). - СПб., 2014. 

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

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). - СПб., 2015. 

21. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. - СПБ.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

22. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. 

Развитие математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. - СПБ.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

23. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

24. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

25. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

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

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

28. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора. 

29. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

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

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

31. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

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

32. Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения 

речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 

33. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

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

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

35. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

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

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

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

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

38. 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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39. 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. 

40. Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

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

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

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

42. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

43. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

44. Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи»: Приложение к 

учебно- методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз 

художников, 2012. 

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

Волосовец. 

— М.: В. Секачев,2007. 

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

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

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

Забрамной. 

— М.: Академия, 2004. 

48. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. Светлова И. Е. 

Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с 

детьми. — М.: Педагогика, 1994. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

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

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

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

50. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

51. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.- М., 2000. 

52. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

53. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

54. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

55. Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — М.: 

Карапуз, 2001. 

56. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

ШангинаИ. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. Шуленко Е. Е. Занимательные 

росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

57. Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

II.Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов, по работе 

с детьми с НОДА, участники воспитательно-образовательного процесса могут получить 

при изучении следующей литературы: 
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1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. - Киев, 

1988. 

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с 

церебральным параличом. - М.,1977. 

3. Данилова Л.А., Стока К., КАзицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 

детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. - СПб., 

1997. 

4. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в 

развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 1997. 

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1993 

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в 

поздней резидуальной стадии// Медицинская реабилитация и социальная адаптация больных с 

детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

7. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с 

церебральными параличами: Монография. - М., 2006. 

8. Левченко И.Ю., Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и 

подростковом возрасте// Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие 

детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. - М., 1991. 

9. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, М., Академия. 2001 

10. Левченко И. Ю., Ткачева В. В., Приходько О. Г., Гусейнова А. А. Детский 

церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. — М.: Образование Плюс, 2008. 

11. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские 

церебральные параличи.- Киев, 1988. 

12. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст.-М., 1991. 

13. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы 

педагогам и родителям пол подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии. - 

М., 1997. 

14. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Книга для логопеда. - М., 1985. 

15. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. 

пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Шипицыной. - Спб., 1995. 

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

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

17. Программа воспитания и обучения дошкольников с церебральным параличом 

(проект) / Сост. Н.В. Симонова. _М. 1987. 

18. Серганова Т.И. Как победить детский церебральный паралич: разумом 

специалиста, сердцем матери. - СПб., 1995. 

19. Симонова Н.В. Психолого-педагогическая оценка детей с церебральными 

параличами в раннем возрасте: Автореферат канд. Дисс.- М., 1974. 

20. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для 

логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

21. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным 

параличом. - СПб., 2003. 
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22. Титова О.В. Справа-слева. Формирование пространственных представлений у 

детей с ДЦП. - М.,Гном и Д 2004. 

23. Ткачева В.В. Работа психолога с матерями, воспитывающими детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями // Дефектология. - 2005. - № 1. 

24. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский церебральный паралич. - СПб., 2001. 
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Приложение №1 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№  

Фамилия, имя ребёнка 

Анамнез и раннее 

психомоторное и речевое 

развитие 

 

В обществе 

 

Самообслуживание 

 

ОБЖД 

Итоговое   

количество баллов 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

           

 

Анамнез и раннее психомоторное и речевоеразвитие 

Критерии оценивания 

 

5 баллов – Анамнез без патологии, раннее психофизическое и речевое развитие 
соответствует возрастной норме или опережает её. 
4 балла – в анамнезе имеются одно  повреждающие  воздействия, не повлиявших на 
раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое развитие в 
пределах возрастное нормы. 
3 балла - в анамнезе имеются два  повреждающих  воздействия, не повлиявших на 
раннее психофизическое и речевое развитие. Психофизическое и речевое развитие в 
пределах возрастное нормы. 

2 балла - в анамнезе имеются повреждающие  воздействия (токсикоз, стимуляция родов, 
кесарево сечение и др.), а также неврологические и психопатологические синдромы 
(перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного развития и др.) Отмечены 
хронические соматические заболевания сердечно – сосудистой системы, верхних 
дыхательных путей, аллергодерматиты и др. отмечается задержка психофизического и 
речевого развития. 
1 балл –  в анамнезе имеются значительные повреждающие воздействия (травмы 
головного и спинного мозга, тяжёлые асфиксии, нейроинфекции и пр.) отмечаются 

хронические заболевания, обусловленные поражением ЦНС. Отмечается грубая 
задержка психофизического и речевого развития. 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Критерии оценивания 
5 баллов – ребёнок общительный, легко входит в контакт, использует адекватные способы привлечения 

внимания. Речь понимает в полном объёме, умеет слушать, ответы на вопросы развёрнутые. 
Доброжелательный, спокойный, активный. Охотно играет со сверстниками. Любит различные игры. 
Проявляет познавательный интерес  к различным видам деятельности. Умеет задавать вопросы в ходе 
диалога. Эмоционально стабилен. Навыки самообслуживания сформированы по возрасту. навыки 
ОБЖД соответствуют возрасту. 
4 балла -  ребёнок достаточно контактен, однако в общении участвует по инициативе других, речь 
понимает в полном объёме, умеет слушать, умеет отвечать на вопросы, хотя иногда ответы могут быть 
недостаточно развёрнутыми, испытывает некоторые затруднения при формулировании вопросов. 

Играет со сверстниками. Навыки самообслуживания не соответствуют возрастной  норме. ОБЖД не 
достаточно сформированы. 
3 балла - Ребёнок общительный, не всегда использует адекватные способы привлечения внимания. 
Доброжелательный, иногда бывает конфликтным и плаксивым. Играет со сверстниками, но иногда 
требуется дополнительная стимуляция для вовлечения в игру. Предпочитает подвижные или 
дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к отдельным видам деятельности. 
Преобладает эмоциональная стабильность. Навыки самообслуживания не достаточно сформированы, 
требуется помощь взрослого. Навыки ОБЖД на стадии формирования. 

2 балла- ребёнок самостоятельно не общается, требуется стимуляция. Общение избирательное. 
Характер общения: безразличен, негативен или навязчив. Конфликтный, шумный. Часто бросает 
начатое, не доводя его до конца. Любыми средствами стремится к лидерству или, наоборот, безропотно 
подчиняется. Часто жалуется, что его кто – то обижает. Предпочитает подвижные игры с простым 
сюжетом. Речевая активность в играх недостаточная. Двигательная активность в играх повышенная 
или, наоборот, пониженная. Познавательный интерес снижен. Импульсивен. Навыки 
самообслуживания в стадии формирования. Навыки ОБЖД не сформированы. 
1 балл – Отказывается от общения с детьми и взрослыми. Конфликтный, плаксивый, негативный. 
Игровые и межличностные предпочтения отсутствуют. Часто наблюдается неадекватное поведение, 

неустойчивость эмоциональных реакций. Познавательный интерес к чему – либо не проявляет. 
Навыками самообслуживания не владеет. Навыки ОБЖД не сформированы, подвергает свою жизнь 
опасности. 
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Познание» (Состояние неречевых психических функций) 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя ребёнка 

Слуховое внимание Зрительное восприятие Зрительно - пространственный 

гнозис и праксис 

Итоговое количество баллов 

      

 

Слуховое внимание 

Критерии оценивания 
 5 баллов – Ребёнок уверенно дифференцирует звучащие 

игрушки, определяет направление звука, воспринимает и 
воспроизводит ритм в соответствии с возрастными 
нормативами и с опережением возрастных нормативов. 
4 балла – встречаются единичные ошибки, которые 
исправляются самостоятельно, задание выполняется в 
несколько замедленном темпе. 
3 балла -  задание  выполняется в замедленном темпе. 
Дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука. Затрудняется при  восприятии  и воспроизведении 
ритма. После нескольких повторов ритм воспроизводит. 
2 балла -  ребёнок все задания выполняет неуверенно, 
ошибается. Отстучать ритмический рисунок не может даже 
после нескольких повторов. 
1 балл – Задания не выполняет совсем. 

 

Зрительное восприятие 

Критерии оценивания 
5 баллов – ребёнок уверенно соотносит цвета и показывает 

предметы нужного цвета и геометрической формы. 
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые 
исправляются самостоятельно, задание выполняется в 
несколько замедленном темпе. 
3 балла -  ребёнок соотносит цвета. Затрудняется при 
определении предмета нужного цвета или геометрической 
формы. 
2 балла – ребёнок допускает ошибки при соотнесении 

цветов. Допускает многочисленные ошибки при определении 
предмета нужного цвета и геометрической формы.  
1 балл – Задания не выполняет совсем. 

 

Зрительно - пространственный 

гнозис и праксис 
Критерии оценивания 

5 баллов – Ребёнок уверенно ориентируется в пространстве, в 
схеме собственного тела, составляет картинки из частей, 
складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти. 
4 балла - встречаются единичные ошибки, которые 
исправляются самостоятельно, задание выполняется в 
несколько замедленном темпе. 
3 балла – Ребёнок неуверенно ориентируется в пространстве 
и в схеме собственного тела. При составлении картинки из 

частей и выкладывании фигуры из палочек по образцу и по 
памяти требуется помощь. 
2 балла – Ребёнок затрудняется и ошибается при 
ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела. Не 
может самостоятельно составить картинку из частей и 
выложить фигуру из палочек по образцу и по памяти. 
1 балл – задание не выполняет совсем. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Познание» (Сенсорное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

ребёнка 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

                      

 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям II области – 4 года (20 баллов); 5 лет (35 баллов); 6 лет (45 баллов) 

5 баллов -  справился самостоятельно.  4 балла -  справился с помощью.   3 балла – справился после обучения.   2 балла – совмещённые действия.1 балл - задание не выполняет совсем. Отказ 
от деятельности. 
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Познание» (ФЭМП) 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Величина  

форма 

Количественный 

счёт 

Порядковый 

счёт 

Сравнение 

множеств 

Состав 

числа 

Обратный 

счёт 

Знание 

цифр 

Решение и 

составление 

задач 

Ориентировка 

на плоскости 

 

Итог       

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

                      

 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям II области –  (45 баллов) 

 5 баллов -  выполняет задания  самостоятельно.   4 балла -  выполняет задания с помощью.      
3 балла – выполнил задание после обучения.         2 балла – совмещённые действия.                              
1 балл - задание не выполняет совсем. Отказ от деятельности 

 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Познание» (Представления об окружающем.Временные представления) 

 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям II области –  (25 баллов) 

Критерии оценивания. Временные представления 

 
5 баллов -  выполняет задания  самостоятельно.   
4 балла -  выполняет задания с помощью.      
3 балла – выполнил задание после обучения. 

2 балла – задания выполняет с многочисленными ошибками, даже после обучения.  Некоторые задания недоступны.                           
1 балл - задание не выполняет совсем. Отказ от деятельности 

 

Критерии оценивания.  Представления об окружающем 

 
5 баллов – вопрос понимает верно, отвечает  самостоятельно на вопрос. Умеет вести диалог. Представления об окружающем сформированы по возрасту. 
4 балла -  вопрос понимает верно, отвечает на вопрос, хотя ответы недостаточно развёрнутые. Испытывает затруднения при диалоге. Представления об окружающем сформированы 
недостаточно. 

3 балла – не всегда понимает вопрос, отсутствует дистанция при общении со взрослыми, перебивает собеседника. Ответ с опорой на наглядность. Диалог в стадии формирования. Требуется 
помощь и побуждение. Представления об окружающем не соответствуют возрастным нормам. 
2 балла – ребёнок малоактивен и малоразговорчив, вопрос  понимает плохо. Не умеет вести диалог. Ответы односложные или вообще не отвечает, не может сформулировать вопрос.  Скован 
во время общения со взрослым. Представления об окружающем не сформированы. 
1 балл – в контакт не вступает, проявляет избирательный негативизм. Вопрос не понимает. Диалог отсутствует. 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Представления об 

окружающем 

 

Времена года Части суток  Дни недели Месяцы года Итог 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Речевое развитие» 

 

№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Звукопроизно-

шение 

Фонематиче-

ское 

восприятие 

Фонематичес-

кий анализ и 

синтез 

Звукослоговая 

структура 

слова 

Пассивный 

словарь 

Понимания 

форм 

словоизменения 

Актив-

ный 

словарь 

Грамматический 

строй речи 

Связная 

речь 

Итоговое 

количество 

баллов 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г к.г н.г. к.г н.г к.г н.г. к.г н.г к.г н.г к.г 

                      

 

 

 

Критерии оценивания произносительной стороны речи 

Исследования анатомического строения артикуляционного аппарата 

 
5 баллов – патология анатомического строения артикуляционного  аппарата отсутствует. 
4 балла – имеется  одно  нарушение, не влияющие на двигательную способность органов 

артикуляции (прогнатия, прогения, высокое узкое твёрдое нёбо, редкие кривые зубы, очень 
крупные зубы, отсутствие зубов) 
3 балла – имеются 2 и более нарушений, не влияющие   на двигательную способность органов 
артикуляции. 
2 балла – имеются нарушения  анатомического строения артикуляционного  аппарата, 
влияющие на двигательную способность органов артикуляции (расщелины верхней губы, 
открытый боковой, открытый передний и перекрёстный прикусы, укороченная подъязычная 
связка и др.). 

1 балл – имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата 
(расщелина твёрдого нёба, отсутствие маленького язычка) 

 

Критерии оценивания произносительной стороны речи 

Исследование состояния звукопроизношения 
5 баллов –  все звуки произносятся правильно. 
4 балла – 1- 2 звука недостаточно автоматизированы. 
3 балла – нарушено произношение  одной группы звуков, но не более пяти звуков. 

2 балла  - нарушено произношение двух – трёх групп звуков, но не более десяти звуков. 
1 балл – нарушено произношение более 10 звуков. 

 

 

Критерии оценивания произносительной стороны речи 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функции 

 
5 баллов – нарушений со стороны дыхательной и голосовой функции отсутствуют. 
4 балла – тип физиологического дыхания: смешанный. Объём дыхания достаточный. 

Продолжительность речевого выдоха несколько снижена: 3 слова – 4 года, 4 слова – 5 лет, 5 
слов – 6 лет. 6 слов – 7 лет.  Голос нормальный, модулированный. 
3 балла – Тип физиологического дыхания: верхнеключичное (поверхностное). Объём 
дыхания недостаточный. Продолжительность речевого выдоха- 2 слова – 4 года, 3 слова – 5 
лет, 4 слова 6 лет, 3 слова – 7 лет. Голос тихий или громкий, маломодулированный. 
2 балла - Тип физиологического дыхания: верхнеключичное (поверхностное). Объём дыхания 
недостаточный. Речевое дыхание  не сформировано Голос тихий или громкий, 
маломодулированный. 

1 балл – грубые нарушения физиологичекого и речевого дыхания и голоса. 

 

Критерии оценивания произносительной стороны речи 

Исследование состояния просодики 
5 баллов – темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке. 
Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации (4 года – повествование, 
восклицание, вопрос, радость, грусть; 5 – 7 лет - ….+ удивление, испуг) 
4 балла – темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет паузы в речевом потоке,  

испытывает незначительные трудности при использовании некоторых видов эмоциональной 
интонации.  
3 балла – Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация нарушена. В речи 
преобладает повествовательная интонация. 
2 балла – темп речи ускоренный или замедленный, отмечаются элементы дисритмии. Речь 
монотонная. Интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует. 
1 балл – грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная. 
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Критерии оценивания экспрессивной стороны речи 

Общая характеристика речи. 
5 баллов- речь ребёнка понятная, чёткая, интонированная, связная, грамматический строй 
соответствует возрасту, звукослоговая структура слов не нарушена. 
4 балла – Разборчивость речи несколько снижена, возможны незначительные нарушения 
грамматического строя или  звукослоговой структуры сложных слов. 
3 балла – Речь невнятная, смазанная, монотонная, возможны нарушения темпа, ритма, 
дыхания, голоса. Фразовая речь с элементами лексико – грамматического и фонетико – 
фонематического недоразвития. Затрудняется распространять простые и строить сложные 

предложения. 
2 балла – Разборчивость нарушена, речь малопонятна для окружающих. Состоит из 
простой фразы из 2-3 слов. Простые конструкции предложений. Высказывания на уровне 
перечисления воспринимаемых предметов и действий. 
1 балл – Речь понятна только близким. Фраза отсутствует. Ребёнок пользуется жестами, 
мимикой, отдельными лепетными словами и звукокомплексами, звукоподражаниями. 

Критерии оценивания. Активный словарь. 
5 баллов -  Словарный запас (номинативный, предикативный, атрибутивный) 

Критерии оценивания. Грамматический строй речи. 
5 баллов – грамматический строй речи сформирован по возрасту. Ребёнок правильно выполняет 
задания по словоизменению и словообразованию. 
4 балла – грамматический строй речи сформирован в пределах возрастной нормы. Встречаются 
единичные ошибки, которые исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего 
вопроса. 
3 балла – грамматический строй речи  сформирован недостаточно. Правильно употребляет 
простые грамматические формы, не допускает ошибки при согласовании прилагательных и 
существительных в роде, числе, падеже; числительных и существительных. Пропускает и 

заменяет предлоги. Ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 
2 балла – грамматический строй речи не сформирован. Смешение падежных форм, употребление 
существительных в И.п., а глаголов в инфинитиве; отсутствует согласование (прилагательное + 
существительное; числительное +существительное); пропуск предлогов, замена сложных 
предлогов простыми; ошибки в употреблении форм числа, рода, глаголов, в изменении имён 
существительных по числам. Не владеет навыком словообразования. 
1 балл -  фразовая речь отсутствует. Использует однословные слова – предложения. Задания 
недоступны. 

 

Критерии оценивания фонематического восприятия 

 
5 баллов – все задания выполнены правильно 
4 балла – имеются единичные случаи ошибочного воспроизведения пар (рядов) слогов. 
3 балла -  задания выполняются в  замедленном темпе, большинство заданий 

воспроизводятся неточно. 
2 балла – большинство заданий выполняется после повторных  проговариваний. 
1 балл – задания не выполняет. 
 

Критерии оценивания состояния фонематического анализа и синтеза 

 
5 баллов – задания выполняет правильно. 
4 балла – в основном все задания выполняет правильно, иногда ошибается. 

3 балла – задания выполняет с ошибками, темп выполнения замедлен. 
2 балла – при выполнении требуется значительная помощь со стороны  
взрослого, часть заданий недоступна, даже после разбора образца.  
1 балл – задания не выполняет совсем. 
 

Критерии оценивания состояния звукослоговой структуры слов 

 
5 баллов -  все слова (фразы) воспроизводятся правильно. 

4 балла – в основном все слова (фразы) воспроизводятся точно, темп несколько снижен, 
запинки. 
3 балла –слова (фразы) воспроизводятся в замедленном темпе, 1 -2 слова (фразы)  с 
искажением слоговой структуры. 
2 балла – многочисленные искажения слоговой структуры, требуется повторное 
предъявление материала.  

1 балл -  задания не выполняет. Отказ от деятельности. 

 

Критерии оценивания (пассивный словарь, понимания предложений и связной речи) 

 

 
5 баллов – объём пассивного словаря соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. 
Хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки. Хорошо понимает вопрос, показывает 

соответствующие картинки 
4 балла – объём пассивного словаря приближён к возрастной норме. В обобщении встречаются 
единичные  ошибки.  Понимает содержание знакомой сказки, возможны незначительные 
неточности.  
3 балла – объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. С 
помощью ориентируется в содержании знакомой сказки. Не всегда понимает вопрос, требуется 
повторить вопрос. 
2 балла – объём пассивного словаря резко ограничен. Владеет отдельными простейшими 

обобщениями. С трудом ориентируется в содержании знакомой сказки. Вопрос понимает плохо, 
даже после повторений.  
1 балл – задания не выполняет.  
 

Критерии оценивания импрессивной речи (понимания форм словоизменения) 

 
5 баллов – хорошо понимает различные формы словоизменения 
4 баллов – единичные ошибки в понимании.  

3 балла – задания выполняет с помощью. 
2 балла – понимает только простые формы словоизменения, требуется значительная помощь, 
многие задания недоступны. 
1балл – невыполнение 
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соответствует возрастной норме. 
4 балла – словарный запас в пределах возрастной нормы. Встречаются единичные ошибки, 
которые исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего вопроса. 
3 балла – словарный запас ниже возрастной нормы. Преобладает номинативный и 
предикативный словарь.  Неточное употребление глаголов, замена названий частей 
предметов названиями целых предметов. Большинство заданий выполняется с помощью 

(стимуляция, расширение инструкции, уточнение вопроса, подсказка). 
2 балла – словарный запас значительно отстаёт от возрастной нормы. Ограничен 
предикативный и атрибутивный словарь. Не знает названия основных цветов, форм 
размеров, частей предметов. Большинство заданий не выполняет. 
1 балл – словарный запас резко ограничен.  Может использовать  номинативный словарь, в 
пределах обихода. Предикативный почти отсутствует. 

 

Критерии оценивания. Связная речь. 
5 баллов -  связная речь соответствует возрастной норме. Пересказ составлен самостоятельно без 
нарушения лексико – грамматических норм; полностью передаётся содержание текста, 
соблюдается связность и последовательность изложения. Серию сюжетных картин раскладывает 
самостоятельно, рассказ  соответствует изображённой ситуации. Соблюдены грамматические 
нормы языка. 

4 балла -  связная речь в пределах возрастной нормы. Пересказ составлен с некоторой помощью в 
виде уточняющих вопросов. Недостаточная развёрнутость высказывания. Серию сюжетных 
картин раскладывает самостоятельно, ошибки замечает и исправляет. Рассказ соответствует 
изображённой ситуации.  Отмечаются нерезко выраженные нарушения связности 
воспроизведения. Допускает ошибки в грамматическом оформлении, но замечает и исправляет их 
самостоятельно, иногда с помощью уточняющего вопроса. 
3 балла – связная речь  требует дальнейшего развития. Пересказ составлен с помощью. 
Отмечаются трудности в построении высказываний, многочисленные паузы, повторы фраз, 
словарный запас ограничен, отмечается аграмматизм. Серию сюжетных картин раскладывает с 

ошибками. 
2 балла – связная речь в стадии формирования. Пересказ составлен по вопросам, ответы 
односложные. Связность высказывания нарушена. Аграмматизм. Соскальзывание на побочные 
темы. Раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, подсказкам. 
Рассказ представляет собой перечисление предметов, изображённых на картинках. 
1 балл – связная речь не сформирована. Пересказ и рассказ  даже по вопросам не доступен. 
Неадекватные ответы. Серию картинок не раскладывает. 

 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Фамилия, имя ребёнка Лепка Аппликация Рисование Итоговое количество баллов 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г 

          

 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  IVобласти – 25 баллов 

Критерии оценивания художественно – эстетического развития  (лепка, аппликация, конструирование,  рисование) 

5 баллов – выполняет задания самостоятельно. Использует изученные приёмы. Правильно передаёт форму и пропорции предметов. Уровень развития рисунка сформирован по возрасту. 
Умеет пользоваться карандашом, кистью, ножницами. Умеет действовать на основе инструкций. Леворукость отсутствует. 
4 балла – выполняет задания с помощью. Испытывает незначительные трудности в использовании изученных приёмов, передаёт форму и пропорции предметов. Уровень развития рисунка 
приближён к норме. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом, кистью, ножницами недостаточно развиты. 
3 балла – выполняет задания после обучения. Уровень развития художественно – эстетической деятельности не соответствует возрастной норме. Навыки работы с карандашом, кистью, 
ножницами развиты слабо. 
2 балла – совмещённые действия. Не умеет держать карандаш, кисть, ножницы. Не передаёт форму предметов. 

1 балл – задания не выполняет совсем. Отказ от деятельности. 
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками разновозрастной  группы для детей с НОДА 
Образовательная  область «Физическое развитие» (Моторика) 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

ребёнка 

 

Общая моторика 

 

 Мелкая моторика 

Артикуляционная 

моторика и мимическая 

мускулатура 

 

Графо – моторные навыки 

 

Итоговое количество 

баллов 

н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г к.г 

            

 

Максимальное количество баллов по оцениваемым показателям  Vобласти – 20 баллов 

Общая моторика 

Критерии оценивания 

5 баллов – ребёнок движения выполняет. Объём движения полный, переключаемость 
хорошая, движения точные, координированные, темп выполнения нормальный. 
4 балла – ребёнок движения выполняет. Объём движений полный, переключаемость 
несколько снижена, движения не всегда точные и координированные. Темп движений 
несколько замедлен. 
3 балла – ребёнок движения выполняет не в полном объёме, требуется помощь. Движения 
слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. 
2 балла – Для выполнения большинства движений требуется подробная поэтапная 
инструкция, наблюдается быстрая истощаемость, вялость или чрезмерное напряжение. 

Некоторые движения не удаются. 
1 балл – невыполнение, отказ от деятельности. 

 

Мелкая моторика и графо – моторные навыки 

Критерии оценивания 
5 баллов - ребёнок движения выполняет. Объём движения полный, переключаемость 
хорошая, движения точные, координированные, темп выполнения нормальный. Леворукость 
отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Умеет действовать на основе 

инструкции. 
4 балла - ребёнокдвижения выполняет. Объём движений полный, переключаемость несколько 
снижена, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 
замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом недостаточно развиты. 
3 балла -  ребёнок движения выполняет не в полном объёме, требуется помощь. Движения 
слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. 
Навыки работы с карандашом  развиты слабо.  
2 балла - Для выполнения большинства движений требуется подробная поэтапная 

инструкция, наблюдается быстрая истощаемость, вялость или чрезмерное напряжение. 
Некоторые движения не удаются. Не умеет держать карандаш. Не умеет действовать на 
основе инструкции. 
1 балл – задание не выполняет совсем. 

Артикуляционная моторика. Мимическая мускулатура. Критерии оценивания 

 

5 баллов - ребёнок движения выполняет. Объём движения полный, переключаемость 
хорошая, движения точные, координированные, темп выполнения нормальный.  Синкинезии 
отсутствуют. Мышечные тонус в норме. Может длительно удерживать язык, губы в заданном 
положении. Гиперсаливация отсутствует. 
 
4 балла – ребёнок движения  выполняет, объём полный, тонус нормальный, темп выполнения 
и переключаемость несколько замедлены.Синкинезии отсутствуют. 

 
3 балла -  ребёнок движения выполняет. Объём движений неполный. Темп выполнения и 

переключаемость снижены. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка понижен или 
повышен. Длительно удерживать язык, губы в заданном положении затрудняется. 
Гиперкинезы отсутствуют. Гиперсаливация не наблюдается. 
 
2 балла – ребёнок не выполняет движения в полном объёме. Движения слабые неточные. 
Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 
наблюдается длительный поиск позы. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются 
синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается гиперсаливация. Быстрая истощаемость. 

 
1 балл -  Движения не выполнят совсем 
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Приложение №2 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками старшей группы для детей с ТНР 
Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дата проведения _______________ 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Ребенок с 
удовольствием 

ходить в 
детский сад, 

базовое 
настроение 

хорошее 

Откликается на 
инициативу 

взрослого в общении 
и деятельности 

Любознателен и 
имеет сферу 

индивидуальных 
интересов 

Инициативен в 
деятельности и 
в общении со 
сверстниками 

и взрослыми 

Разговорчив и 
имеет высокий 

уровень развития 
речи 

Получает 
удовольствие 

от 
продуктивных 

занятий 

Любит и умеет 
играть 

совместно со 
взрослыми и со 

сверстниками, 
понимает 

слово «нельзя» 

Способен 
заниматься 

самостоятельны
м делом в 

течение  
10-15 минут  

Итоговый 
балл 

1.            
 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками подготовительной группы для детей с ТНР 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 
Дата проведения _______________ 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Ребенок с 
удовольствием 

ходить в детский 
сад, базовое 
настроение 

хорошее 

Откликается на 
инициативу 

взрослого в 
общении и 

деятельности 

Любознателен 
и имеет сферу 

индивидуальн
ых интересов 

Инициативен в 
деятельности и 

в общении со 
сверстниками 
и взрослыми 

Разговорчив и 
имеет высокий 

уровень развития 
речи 

Получает 
удовольствие 

от 
продуктивных 

занятий 

Любит и умеет 
играть 

совместно со 
взрослыми и со 
сверстниками, 

понимает 
слово «нельзя» 

Способен 
заниматься 

самостоятельны
м делом в 
течение  

15-20 минут  

Итоговый 
балл 

1.            
 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками старшей группы для детей с ТНР 

Образовательная область «Познание» (ФЭМП) 

Дата проведения___________ 

 

№ Ф. И.   ребенка                                                                         Задание Итоговый 

балл 1.   2    3    4    5  6    7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                   

Задания: 

1. Посчитай, пожалуйста,  до скольких  можешь. 

2. Отсчитай, пожалуйста, ….камешков ( от 10  до 20 ). 

3. Скажи, каким по счету стоит мишка. 

4. Ответь, какая это цифра (2, 4, 7, 8, 9). 
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5. Назови эту Фигуру ( круг, треугольник,  прямоугольник, квадрат). 

6. Покажи линию ( прямую, кривую, ломаную). Назови на рисунке  известные  тебе  линии. 

7. Ответь, что это ( шар, куб, цилиндр, конус). 

8. Скажи какого цвета эта фигура  ( красного, синего, желтого, зелёного, белого, черного, коричневого, розового, голубого). 

9. Ответь, что на картинке  лишнее ( 4 предмета) 

10. Скажи, какая полоска бумаги  длиннее . Какая короче? Какой домик выше, какой ниже? 

11. Ответь сколько тебе лет. Когда у тебя день рождения? 

12. Назови одним словом то,  что перечисляется ( обобщающие понятия ). 

13. Ответь, какое сейчас время года. Сколько времён года?  Какие ты знаешь? 

14. Назови какой сейчас месяц. Какие месяцы ты знаешь? Какой будет следующий ? Какой сегодня день недели?  Какое сегодня число? 

15. Ответь , что ты делаешь утром, вечером?  Когда ты спишь? 

16. Расскажи историю по картинкам. 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками подготовительной группы для детей с ТНР  
Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка                                                             Задание        Итоговый     

       балл  1.   2.   3.    4.    5.   6.   7.   8.   9.   10  11 

1              
 

ЗАДАНИЯ: 

1. Давай  поиграем  (интерес  к  математике). 

2. Выбери  билет  (узнать  и  назвать  цифры). 

3. Твой  день (дни  недели  название  и  последовательность). 

4. Твое  место  в  зале  (умение  использовать  порядковые  числительные  при  счете ). 

5. Угадай – кА! (состав  числа  из  2 –х  меньших). 

6. Реши  задачу  (умение  составлять  и  решать  арифметические  задачи). 

7. Помоги  артисту (умение  сравнивать  предметы  по  величине  с  помощью  условной  мерки). 

8. Что  нужно  клоуну (представление  о  геометрических  фигурах ). 

9. Сложи  фигуру  (умение  воссоздать  сложную  фигуру  из  нескольких  частей ). 

10.  Куда  улетел  шарик? (умение  ориентироваться  на  плоскости  листа ). 

11.  Все по  порядку  (временная  последовательность). 
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками старшей группы для детей с ТНР 

Образовательная область «Познавательное  развитие»   

 

Дата проведения:  _________________ 

 

№ 

 

 

 

 Ф. И. ребёнка   Имя, возраст, 

адрес 

Представления о мире. 

Элементарное  осмысление 

некоторых понятий. 

Целевое  назначение и 

функции  предметов  

окружающего  мира. 

последовательность Личная 

гигиена 

Профессии Средний  

балл 

    Задание № 1.       Задание № 2 Задание № 3  Зад.№ 4                             Зад. № 5 Зад. № 6                              

а б в г д итого а б в г итого а б в г итого а а а итого  

1                       

 

Задание № 1.  

а) Как тебя зовут? 

б) Как зовут маму? Папу? ( Ф. И. О.  папы и мамы ). 

в) Сколько тебе лет?  

г) Назови всех членов семьи.  

д) Назови  свой адрес? (город, улицу, дом, квартиру)                                 

Представления о мире. Элементарное  осмысление некоторых понятий. 

Задание № 2 

а) Покажи на карте: реки, горы, леса, озёра. 

б) Назови,  какие знаешь города.  

в) Расшифруй знаки и символы, что они обозначают? ( дорожные знаки, музыкальные знаки, цифры) 

г) Укажи Российский флаг.  

Целевое  назначение и функции  предметов  окружающего  мира. 

Задание № 3                             

а) Что вы знаете о камнях? Какие камни вы знаете? ( « Нефрит» - зелёного цвета. Люди изготавливали: ножи, наконечники стрел, молотки, топоры,  вазы, статуэтки, скульптуры, украшения, 

ювелирные изделия). 

б) Классификация: транспорт (водный, воздушный, наземный). Какой транспорт относится к этим категориям? 

в) Назови, какие ты знаешь праздники (Новый год,  8 Марта,  1 мая, 9 Мая,  День рождения) 

Последовательность 

Задание № 4 

а)  День, вечер, утро, ночь. / картинки 

Личная гигиена. Задание № 5 

а) Соотнесение частей тела  с правой ( левой) рукой – показать, назвать их ( глаз, ухо, колено, щека, бровь  и т. п.) 

Профессии. Задание № 6 

а) Назови виды профессий.  Воспитатель демонстрирует  иллюстрации  с профессиями: водитель, актёр, клоун, музыкант,     милиционер, пожарник, милиционер, пограничник, моряк, 

строители, учёные. 
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками подготовительной группы для детей с ТНР 

Образовательная область «Познавательное  развитие»   

Дата проведения:   

№ 

 

 

 

 Ф. И. ребёнка   Имя , возраст,  

адрес 

Представления о мире. 

Элементарное  осмысление 

некоторых понятий. 

Целевое  назначение и 

функции  предметов  

окружающего  мира. 

Последовательность Личная 

гигиена 

Профессии Средний 

балл 

    Задание № 1. 

 

      Задание № 2 

 

Задание № 3 

 

 Задание  

№ 4                             

Задание 

№ 5 

Задание № 6                              

 

а б в г д е итого а б в г д е ж итого а б в г д итого а а а б итого  

1                             

 

Задание № 1.  
а) Как тебя зовут? 
б) Назови день своего рождения. 
в) Сколько тебе лет?  
г) Назови всех членов семьи.  ( Ф. И. О.  папы и мамы ). 
д) Назови  свой адрес? ( город, улицу, дом, квартиру) 
е) Назови улицу на которой расположен детский сад. 

 

Представления о мире. Элементарное  осмысление некоторых понятий. 
Задание № 2 

а) Что такое Родина? 
б) Покажи на глобусе место, где живём мы с вами.  
в) Покажи на карте : реки, горы, леса, озёра. 
г) Назови какие знаешь города. Самый главный город  нашей Родины. 
д) Расшифруй знаки и символы, что они обозначают? ( дорожные знаки, музыкальные знаки, цифры) 

е) Укажи Российский флаг.  
ж) Правила личной безопасности. 

 

Целевое  назначение и функции  предметов  окружающего  мира.Задание № 3                             
а) Что вы знаете о камнях? Какие камни вы знаете? ( «Нефрит» - зелёного цвета. Люди изготавливали: ножи, наконечники стрел, молотки, топоры, вазы, статуэтки, скульптуры, 
украшения, ювелирные изделия). 
б) Классификация : транспорт ( водный, воздушный, наземный). Какой транспорт относится к этим категориям? 

в) Назови разновидности календарей , часов ( настенные, ручные, будильник, песочные) / Подготовить иллюстрации с изображением солнечных часов, свечи./ 

г) Назови планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 
д) Назови какие ты знаешь праздники ( Новый год,  8 Марта,  1 мая, 9 Мая,  День рождения. ) 

Последовательность Задание № 4 
а)  День, вечер, утро, ночь. / картинки / 

       Личная гигиена. Задание №5 
а) Соотнесение частей тела  с правой ( левой) рукой – показать, назвать их. ( глаз, ухо, колено, щека, бровь  и т. п.) 

 ПрофессииЗадание № 6 
а) Назови какие ты знаешь военные профессии. 
б) Назови виды профессий.  Воспитатель демонстрирует  иллюстрации  с профессиями : водитель, актёр, клоун, музыкант,    

милиционер, пожарник, милиционер, пограничник, моряк, строители, учёные 
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками старшей (подготовительной группы) для детей с ТНР. 

Образовательная область «Речевое развитие»   

 

№ Фамилия, имя ребенка Начало  

конец 

учебного года 

Разделы обследования Итого 

баллов 

 Уровень речевого развития 

1 2 3 4 5 6 7 

зв
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

С
л

о
г
о
в

а
я

 

ст
р

у
к

т
у
р

а
 

Ф
о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

сл
у
х
 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
р

о
й

 

р
еч

и
 

Л
ек

си
к

а
  

П
о
н

и
м

а
н

и

е 
р

еч
и

  

С
в

я
зн

а
я

 

р
еч

ь
 

1  Начало          

конец           

 

Критерии оценивания речевого развития воспитанников 

№ Раздел обследования Критерии оценки Баллы  

 

 

1 

 

 

Звукопроизношение  

Звукопроизношение не нарушено 4 

Нарушено произношение отдельной группы звуков 3 

Нарушено произношение двух групп звуков 2 

Нарушено произношение  трёх  групп звуков 1 

Нарушено произношение четырёх и более групп звуков; дефекты звонкости, мягкости; нетрадиционные замены. 0 

 

 

2 

 

 

Слоговая структура 

Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок 4 

Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах 3 

Нарушения в предложениях. В словах – незначительные 2 

Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, уподобления слогов и т. д.) 1 

Звукокомплексы, звукоподражания. 0 

 

 

3 

 

 

Фонематические представления 

Сформированы соответственно возрасту 4 

Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи взрослого. 3 

Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 2 

Выполняет правильно только задания для более младшего возраста, с более трудными не справляется. 1 

Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 0 

 

 

4 

 

 

Грамматический строй 

Грамматические категории использует без затруднений. 4 

Редкие аграмматизмы. 3 

Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 2 

Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, невозможность образовывать формы слов. 1 

Грамматический строй не сформирован. 0 

 

 

5 

 

 

Лексический запас 

Лексический запас сформирован по возрасту. 4 

Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение подбирать антонимы). 3 

Лексический запас беден.  Выполняет только половину заданий. 2 

Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины заданий. 1 

Лексика отсутствует. 0 

  В полном объёме. 4 
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6 

 

Понимание речи 

Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов на вопросы по смыслу требуется помощь 
взрослого. 

3 

Понимание грамматических форм, предложно-падежных конструкций, временных и пространственных отношений 
на уровне фразы. 

2 

Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 1 

Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может выполнить даже простых поручений. 0 

 

 

7 

 

 

Связная речь 

Без затруднений. 4 

Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность.  3 

Синтаксические конструкции фраз бедны. Нарушена последовательность в передаче сюжета. 2 

Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 1 

Связной речи нет. 0 

 

 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками старшей группы для детей с ТНР 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

  Дата  проведения:   __________________ 

№ Ф.И. ребёнка Умение  рисовать  и 
раскрашивать  и 
круглую  и  овальную 
форму 

Использование 
разнообразных  
способов  и  
приемов 

Умение  рисовать  
простейший  
ленточный  
орнамент 

Знание цветов  
и  оттенков  

Смешивание  красок    
получение оранжевого 
лимонного ,и  оттенки  
коричневого,  зелёного    

Изображение  
разнообразных  
линий 

Украшение  
готовой 
формы 

Итоговый 
балл 

1.          

 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками подготовительной группы для детей с ТНР  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

№  

п/

п 

Ф.И.  ребенка Понятно,  

что  

изображено   

Творчест

во,  

оригинал

ьность 

Переда

ча  

формы 

 

Передача  

цвета. 

Смешив

ание 

красок 

Передача  

пропорций 

(пропорций  

соблюдены

есть  

искажения, 

пропорции  

переделаны  

неверно) 

Строения  

предмета 

 

Передача  

позы,  

движения 

(достаточно  

четко 

неопределен

но,  неумело 

изображение  

статичное) 

Качества  

закрашиван

ия 

Композиция 

(заполнение  

всего  листа  

изображение  

на  полосе  

листа, 

композиция  

не  

продумана) 

Соблюдени

е  

пропорцио

нальности  

в  

изображени

и  разных  

предметов 

Самостоятел

ьность 

Итоговый 

балл 

1.               
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Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками старшей группы для детей с ТНР 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Дата проведения:  _____________________ 

 

 
№ 
 

 
Ф.И. 

воспитанника 

 
Д 
гр. 

 
Бег на 30м (с) 

Прыжок в длину  
с места (м) 

Метание  (м)  Бег на выносливость 
120 м 

Наклон вперёд  стоя 
(см) 

Итоговый 
результат 

Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. 

1                

 

Мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками подготовительной группы для детей с ТНР  

Образовательная область «Физическое развитие»   

Дата проведения:  ____________________ 

 

 
№ 
 

 
Ф.И. 

воспитанника 

 
Д 
гр. 

 
Бег на 30м (с) 

Прыжок  в длину  
с места (м) 

Метание  (м)  Бег на выносливость 
150м 

Наклон вперёд  стоя 
(см) 

Итоговый 
результат 

Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. Н. у. г. К. у. г. 

1                

 

 

Показатели среднего уровня физической подготовленности детей 

(обязательные задания) 

                       возрастная группа 
задания 

мальчики девочки 

5 – 6 лет 6-7 лет 5 – 6 лет 6-7 лет 

бег 30 м по прямой (сек) 9.0 - 8.0 8.0 - 7.5 9,5 – 8,5 8,5 – 8,0 
прыжок в длину с места (см) 75-85 90 - 110 70-80 85 - 100 
метание вдаль удобной рукой 5,5 -8,0 6,5-8,5 4,5 – 7,5 5,5 – 8,0 

бег на выносливость 
5-6 лет 120      6-7 лет 150м 

35.1 - 32.9 37.2 - 35.2 35.9 - 33,7 37,5-35,5 

наклон вперёд  стоя (см) 3-4 4-5 4-5 5-6  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных произведений 

для реализации Программы 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет лисичка 

по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», 

«Сегодня деньцелый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень,потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); 

«Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Ка-пицы); 

«Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Була- това); 

«Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. JI. Яхина; 

«Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (об- раб. К. 

Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского,под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная 

Шапочка», из ска-зок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дож- 

дик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо приду- 

мать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Поси- дим 

в тишине» (по выбору); Брюсов А.Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пи- 

рог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); 

Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на 

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); 

Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 повыбору); 

Мориц Ю.П.«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачийсекрет» (1-2 

по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история 

про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» 

(из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало  (из романа «Евгений 

Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все 

на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова   И.П. «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» 

(по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»;Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский 

Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная 

история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приста- валка»; Чуковский К.И. «Путаница», 

«Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 
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Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 

«Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный 

денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное 

становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по 

выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое 

дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», 

«Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; 

Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой 

JI.H. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правдавсего дороже», «Какая бывает 

роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; 

Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томкаи сорока» (1-2 рассказа по 

выбору).  

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. 

«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человеч- ках»; 

Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа 

по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Напе-

регонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Пропана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова.Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ- 

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из 

книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его 

веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 

Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц- хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масля-ный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» 

(обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка 

А.Н. Толстого); «Сестрица Алё- нушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-

бурка» (обработка М.А. Була- това / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 
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Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; 

«Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; 

«Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова /пер. и обработка И. Архангельской; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лёк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. 

«Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. 

«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черёмуха», «Берѐза»; Заходер  Б.В. 

«Моя  вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; МорицЮ.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. 

«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный….» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»), «Ель растёт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….», «Уж небо 

осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; 

Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. 

«Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев 

А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поёт, глаза прищуря….», 

«Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский 

К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя 

книга». Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»;   Алмазов   Б.А.   «Горбушка»;   Баруздин   С.А.  «Берегите   

свои   косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал 

маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 

«Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 

шляпа», «Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с 

рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» 

(сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; 

Симбирская Ю. «Лапин»; СладковН.И. «Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирёв Г.Я. «Про 

пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 

желания»; Фадеева О. «Фрося– ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля». Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; 

Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- 

семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (сборник 

сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская 

Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов 

Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа Х. Лофтинга). Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва 

Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со 

словацк.Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. 
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«Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. 

Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с 

англ. Р.С. Сефа). Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво»   (пер.   с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. 

А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с 

англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. 

С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. 

История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, 

который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный 

чулок»(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. 

С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни- Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

МякеляХ. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» 

(пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. 

«Приключе- ния Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с 

итал. И.Г. Константиновой). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. 

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. «Василиса 

Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); 

«Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» 

(обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). Былины. «Садко» (пересказ И.В. 

Карна- уховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / 

пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. 

Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). Сказки народов мира. 

«Айога», нанайск., обработка Д. Нагиш- кина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. 

Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; 

«Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое 

получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева),«Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. Произведения поэтов и 

писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, 

аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; ЛевинВ.А. «Зелёная история»; Маршак 

С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский 

В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; МоравскаяМ. «Апельсинные корки»; 
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Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. 

«Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот»; 188 Серова Е.В. Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег 

везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чёрный С. «На коньках», «Волшебник». Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки 

В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обры- вок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 

Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что 

я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; 

Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин 

А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; 

Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева 

О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». Литературные сказки. 

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», «Горячий 

камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком 

звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», 

«Дремучий медведь»; Про- кофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов 

А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов 

И.С. «Соль Земли»;Чёрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия 

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сде- 

лать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Круж-

кова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные 

страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). Литературные сказки. Сказки- повести. АндерсенГ.Х. 

«Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. 

Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гу- ляла сама 

по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с 

англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д.Орловской, О. 

Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А.Боченкова, стихи в 

пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три пове-сти о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, какФиндус потерялся, 

когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. 

Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 

Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. 189 Махова);Топпелиус С. «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер.с франц. И. 
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Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), 

«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений от 4 до 5 лет 

Слушание. 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снеж- 

ных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жа- 

воронок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличее- 

вой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки,прилетите!».  

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл.Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. 

А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз.В. Агафонникова.  

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штра- уса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; 

«Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз.М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель.  
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Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки»; «Сыграй, как Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 

Примерный перечень музыкальных произведений (5-6 лет) 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», 

муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского- Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличее- 

вой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е.Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. 

М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл.М. Клоковой. 

Песенное творчество. Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз.С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.Танцы и пляски. «Дружные 

пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. Мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб.В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского- Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб.            

Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Часики», муз. С. Вольфензона. 

Примерный перечень музыкальных произведений (6-7 лет) 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года»                        

А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Куку- 

шечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова,сл. 

О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про ба- бушку», муз. 

М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз.     

Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полос- кать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 
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Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Каба- левского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина.  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз.В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Ма- карова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погре- 

мушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб.В. 

Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, об- 

раб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори ме- 

лодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, 

«Муха-цокотуха» (опера- игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К.Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, об-раб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока- со- рока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок 

из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Рим- ского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 
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Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 4до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 

«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. 

Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф. Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»;                  

Б. Кустодиев «Масленица»; Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П. Крылов «Цветы на 

окне»,И. Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская 

«Весна»;А. Дейнека «Будущие летчики»; И. Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый 

снег»;В. Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф. Сычков «Катание с горы»; Е. Хмелева «Новый год»; 

Н. Рачков «Девочка с ягодами»; Ю. Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»; О. 

Кипрен- ский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый 

год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И. Машков «Натюрморт» (чашка и 

мандарины); В.М.Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-

квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И. Репин «Осенний букет». Иллюстрации к книгам: И. 

Билибин «СестрицаАлёнушка и братец Иванушка», «Царевна- лягушка», «Василиса 

Прекрасная». 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Боль-шая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гус- ляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», 

«Грачи прилетели»; В .Поленов «Золотая осень»; И.Ф.Хруцкий «Цветы и плоды» А. Саврасов 

«Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом 

лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И. 

Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В. Серов, «Девочка с персиками»; 

А. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И. Билибин «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.С. Петров – Водкин 

«Утренний натюрморт»; И. Разживин Игорь «Волшебная зима»; К. Маковский «Дети бегущие от 

грозы», Ю. Кротов «Хозяюшка»; П. Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки 

куклам»; К. Маковский «Портрет детей художника»; И. Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов 

«Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о 

рыбаке и рыбке»; Г. Спирин к книге Л. Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопе- 

реживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него 

эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. Полнометражные кинемато- 

графические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и 

медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения (от- 
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меченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов 

(отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

кинематографических и анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с 

нормами, регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей 

в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). 

Анимационные произведения для детей дошкольного возраста (с пяти лет) Анимационный 

сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А.Бахурин и др., 

2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалев- ская,1974. 194 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская 

,1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Бордзиловский, 

1974.Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев Фильм 

«Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. Фильм 

«Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965.Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж. В. Попов, В. 

Пекарь, 1969,1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019.Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Кача-нов,1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 1976-

91. Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссёры В. Котёночкин, 

А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Дегтярев, 1972. 
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Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г. 

Сокольский,1977.Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, А.Снежко- 

Блоцкая,1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

кол- лектив авторов, 1971-1973. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.Фильм «Честное 

слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», 1957 режиссер А. 

Снежко- Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969.Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Бо-тов,1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. Фильм 

«Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. 

Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010.Сериал 

«Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. ЕрноваСериал «Монсики» 

(2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Су-лейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957.  

Полнометражный      анимационный      фильм      «Аленький      цветочек»,      студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмульт- 

фильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Для детей старшего дошкольного воз- 

раста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010. 
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Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), судия «Со- 

юзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид 

Хэнд,1942. Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режис-

сер Р. Аллерс,1994, США. 1963 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режиссер К. Джероними, У. Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж. 

Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 

режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios,режиссер К. Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams 

Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С. Бокс, Д. Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

ХаяоМиядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев,1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режис-

сёры И. Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр Л. 

Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу,1969. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Азбука безопасности на дороге «Уроки тетушки Совы», Презентации Power Point по всем 

разделам  программы, видео-коллекция обучающих и игровых образовательных материалов, 

развивающие  электронные игры «Мерсибо», лицензионные образовательные ресурсы для детей 

дошкольного возраста. 
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