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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа), в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - Стандарт). 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы(п.10 ФАОП ДО) 
  
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с OB3, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 

Задачи Программы Принципы 

Программы 

Подходы Программы Специфические 

принципы и подходы 

к формированию 

АОП ДО для 

обучающихся с ТНР 

и с НОДА 

Полностью 

соответствуют  

п. 10.2.  ФАОП ДО 

Полностью 

соответствуют: 

п.10.3 ФАОП 

ДО 

п.1.4 ФГОС ДО 

- сформирована на основе 

требований ФГОС ДО и ФАОП 

ДО, предъявляемых к структуре 

адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР и с НОДА; 

- определяет содержание и 

организацию образовательной 

деятельности на уровне 

дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР и с НОДА; 

- обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного 

возраста в различных видах 

общения и деятельности с 

учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических особенностей; 

- сформирована как 

Полностью 

соответствуют: 

п.10.3.3., п.10.3.4. 

ФАОП ДО  

consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88491D70085C5E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937053B23CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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программа психолого-

педагогической поддержки 

позитивной социализации и 

индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного 

возраста и определяет 

комплекс основных 

характеристик дошкольного 

образования (базовые объем, 

содержание и планируемые 

результаты освоения 

Программы). 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы (п.10.3 ФАОП ДО) 

 

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. 

1. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

2. Сотрудничество Организации с семьей. 

3. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР и НОДА: (п.10.3.3 ФАОП ДО) 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся:  

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР 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 

consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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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 остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушением зрения: (п.10.3.3 ФАОП ДО) 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения, 

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 слабовидящих, обучающихся с понижением зрением (нарушением зрения): 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития ребенка с характерными спецификой и скоростью, 

учитывающей 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 слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 

(нарушением зрения) тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей) 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

обучающихся с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, 

consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: адаптированная 

программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 

составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

обучающихся с нарушением зрения и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; 

создание востребованной детьми с нарушением зрения развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических 

работников с ребенком с нарушением зрения; коррекционно-развивающую работу. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Географическое положение 

Организация образовательной деятельности дошкольного учреждения по реализации 

программного материала строится с учетом ряда особенностей: национально-культурных, 

демографических, климатических. 

МБДОУ Д/с «Звездочка» расположен в Оренбургской области, в Оренбургском районе, 

в п. Первомайском, по ул. Симонова 2А. 

Одним из важнейших принципов реализации программы является учет национально- 

культурных, климатических и других особенностей Оренбургской области. Оренбуржье 

находится в глубине материка Евразия, ее резко континентальный климат (зимняя 

температура -30*, летняя температура достигает +30*) оказывает суественное влияние на 

воспитательно-образовательный процесс. Оренбургская область это приграничный, 

полиэтничный и многоконфессиональный регион. В области проживают представители более 

100 национальностей и 18 конфессий. Оренбургскую область окружают такие регионы как: 

Челябинская область, Республика Башкортостан и Самарская область, а на юге и востоке - 

Казахстан. Поэтому в детском саду воспитываются дети разных национальностей, состав 

каждой группы многонационален. Национальное сознание, культура межнационального 

общения и взаимодействия закладывается с самого раннего возраста и является составной 

частью воспитательно-образовательной работы с детьми. Основной язык, на котором 

осуществляется обучение и воспитание детей дошкольного возраста является русский. 

Социокультурная среда 

Социокультурная среда обладает большим потенциалом наряду с 

дошкольной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного 

воспитания дошкольника. Вблизи МБДОУ Д/с «Звездочка» расположены: детская игровая 

площадка, библиотека, Центр детско-юношеского творчества «Карусель», что позволяет 

выстраивать взаимодействия указанных социальных институтов по принципу сотрудничества 

и преемственности. Также в шаговой доступности расположены игровые детские площадки, 

парк, что позволяет организовать активный отдых посредством пеших туристических 

прогулок. 

Родители воспитанников (лица, их заменяющие) являются участниками 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. Социальное положение семей на 

01.08.2024: полная семья -140, неполная семья – 24, многодетная – 45, семья «группы риска» 

- 0 

При разработке направлений и содержания взаимодействия с семьями воспитанников, 

в том числе в части, формируемой участниками образовательных отношений программ 

«Край родной, на век любимый»», «Умелые руки» нами учитывался социальный состав и 

категория семей воспитанников. 

В МБДОУ Д/с «Звездочка» функционируют 1 група, общеразвивающей 

направленности. 

- группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет – 1 

Содержание дошкольного образования для детей инвалидов определяется адаптированной 
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образовательной программой дошкольного образования. 

                                             От 6 до 7 лет 

       Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий 

и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они 
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познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети 

и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 17 явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У 

семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
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  Индивидуальные особенности обучающегося с ТНР и с НОДА 

Ребенок - инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

6 до 7 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.05.2025 г. 

Группа здоровья: V. 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР и с НОДА 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В 

поведении свойственна подражательность действиям. Процесс адаптации к условиям детского 

сада прошел легко. 

Эмоционально-волевая сфера. Ребенок открыт, доброжелателен по отношению к 

сверстникам и к взрослым. Взаимодействие с детьми и взрослыми выстраивает в игровой и 

повседневной деятельности с помощью эмоций и игровых действий. Эмоционально реагирует 

на близких людей, всегда радуется и улыбается. 

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки не соответствуют 

возрасту: ребенок чистоплотный, возникают трудности в одевании и раздевании, особенно 

верхней одежды. С ложкой справляется самостоятельно, ест аккуратно. 

Игра. Игровые умения в стадии формирования. В игровой деятельности интерес и 

внимание удерживает долго, но сам игры не создает. Игровые действия разнообразные. 

Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено в связи с тем, 

что ребенок не посещал детский сад и много не знает (цвета, что относится к фруктам, овощам 

и т.д.). Познавательная деятельность характеризуется активностью, так как ребенок старается 

узнать то, что знают ребята. Слабо развита продуктивная деятельность, в работе ориентируется 

на образцы. У ребенка снижен объем памяти. 

 

Речевое развитие. Отставание в развитии речи   обусловлено тем, что ребенок плохо 

проговаривает слова, в основном мычит.  

Физическое развитие. У ребенка наблюдается нарушение функций нижних 

конечностей. Но ребенок старается двигаться наравне с остальными детьми, поэтому он 

неустойчив. 

В АОП ДО у обучающегося с ТНР и с НОДА, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы встречаются следующие 

затруднения: 

- Способность к самообслуживанию 1 степени 

- Способность к самостоятельному передвижению 1 степени. 

- Способность к общению 1 степени. 

- Способность к обучению 2 степени. 

Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности входит ограничение 

первой степени способности: 

- способность к самообслуживанию, которая характеризуется более длительной 

затратой времени на осуществление основных физиологических потребностей и личную 

гигиену, необходимостью дробного выполнения действий в процессе повседневной бытовой 

деятельности. Это, в свою очередь, влечет за собой сокращение объема выполняемых 

поручений и необходимость постоянного контроля за состоянием ребенка со стороны педагога. 

Педагогическая диагностика в процессе наблюдения за деятельностью ребенка в повседневной 
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жизни дала следующие результаты: Ребенок требует помощи взрослого при выполнении 

действии культурно-гигиенической направленности. 

- способность к самостоятельному передвижению, характеризуется тем, когда у 

ребенка-инвалида сохраняется способность к самостоятельному передвижению с уменьшением 

скорости при выполнении передвижения и перемещения, с ограничением возможности 

совершать сложные виды передвижения и перемещения при сохранении равновесия. 

Соблюдение режима двигательной активности (чередование подвижных игр, игр малой 

подвижности и отдыха, умеренное снижение скорости, темпа ритмичности ходьбы, сокращение 

расстояния передвижения, дробности его выполнения) Педагогическая диагностика в процессе 

наблюдения за деятельностью ребенка в повседневной жизни дала следующие результаты: 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. 

- способность к общению, характеризуется тем, что речь представлена отдельными 

гласными звуками, пользуется невербальными средствами общения, на звуки реагирует с 

интересом. Фразовая и связная речь отсутствует, грамматический строй не сформирован. 

Пассивный словарный запас резко ограничен. Артикуляционная моторика не сформирована. 

Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности входит ограничение 

второй степени способности: 

- способность к обучению, характеризуется тем, что усвоение программы значительно 

затруднено в связи с низким уровнем развития речи, задержкой развития общей и мелкой 

моторики с несоответствием общего развития данному возрасту. Интерес к занятию, как 

правило, пропадает быстро. Познавательная деятельность характеризуется неустойчивостью 

активного внимания, повышенной утомляемостью, коротким периодом концентрации 

внимания 

Индивидуальные особенности обучающегося с нарушением зрения (слабовидящие) 

Ребенок - инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 

6 до 7 лет. 

Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 01.05.2025 г.  

Группа здоровья: V. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающегося с нарушением зрения 

(слабовидящие) 

Социальное развитие. Ребенок дружелюбен по отношению к окружающим. В поведении 

свойственна подражательность действиям. Процесс адаптации к условиям детского сада проходил 

трудно, до сих пор испытывает трудности расставания с мамой. 

Эмоционально-волевая сфера. Эмоционально-волевая сфера сформирована в соответствии с 

возрастом. Ребенок не всегда открыт, но доброжелателен по отношению к сверстникам и к 

взрослым. Взаимодействие с детьми и взрослыми выстраивает в игровой и повседневной 

деятельности с помощью эмоций и игровых действий. Эмоционально реагирует на близких людей, 

но в общении со сверстниками улыбается редко. 

 

Навыки самообслуживания. Культурно-гигиенические навыки не соответствуют возрасту: 

ребенок чистоплотный, возникают трудности в одевании и раздевании, особенно верхней одежды. 
С ложкой справляется самостоятельно, ест аккуратно.  
Игра. Игровые умения в стадии формирования. В игровой деятельности интерес и внимание 

удерживает долго, но сам игры не создает. Игровые действия разнообразные  
Познавательное развитие. Усвоение программы значительно затруднено в связи с тем, что 

поздно выявили нарушение зрения. Испытывает трудности при овладении элементарными 



14 
 

математическими представлениями, изобразительной и конструктивной деятельности. Нажим на 

карандаш слабый, при проведении линий вертикальных, горизонтальных, параллельных возникают 

трудности, а также ребенок не может обвести изображение по шаблону и трафарету. Начатую 

работу в процессе   не всегда доводит до конца, испытывая переутомление.  
Речевое развитие. Отставание в развитии речи   нет. 

Физическое развитие. У ребенка наблюдается неловкость движений, затрудненное 

ориентирование в пространстве.  Но ребенок старается двигаться наравне с остальными детьми, 

поэтому он неустойчив. 

В индивидуальной программе реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы у 

Морозова Макара встречаются следующие затруднения: 

- Способность к самообслуживанию 1 степени 

 - Способность к самостоятельному передвижению 1 степени. 
Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности входит ограничение первой 

степени способности: 

- к самообслуживанию, которая характеризуется более длительной затратой времени на 

осуществление основных физиологических потребностей и личную гигиену, необходимостью 

дробного выполнения действий в процессе повседневной бытовой деятельности. Это, в свою 
очередь, влечет за собой сокращение объема выполняемых поручений и необходимость 

постоянного контроля за состоянием ребенка со стороны педагога. Педагогическая диагностика в 

процессе наблюдения за деятельностью ребенка в повседневной жизни дала следующие 

результаты: Ребенок требует помощи взрослого при выполнении действии культурно-
гигиенической направленности. 

-способность к самостоятельному ориентированию, характеризуется тем, когда у ребенка-

инвалида сохраняется способность к самостоятельному передвижению с уменьшением скорости 

при выполнении передвижения и перемещения, с ограничением возможности совершать сложные 

виды передвижения и перемещения при сохранении равновесия. Соблюдение режима 
двигательной активности (чередование подвижных игр, игр малой подвижности и отдыха, 

умеренное снижение скорости, темпа ритмичности ходьбы, сокращение расстояния передвижения, 

дробности его выполнения) Педагогическая диагностика в процессе наблюдения за деятельностью 

ребенка в повседневной жизни дала следующие результаты: неправильные патологические позы и 
положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. 

1.2 Планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с ТНР,  НОДА и 

нарушением зрения. 

В соответствии с Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР, с НОДА, с нарушением зрения 

(слабовидящие) 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 ТНР, с НОДА, с нарушением зрения (слабовидящие). Они представлены в виде 

изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР, НОДА и  

нарушением зрения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, НОДА и  

нарушением зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы (п.10.4.3 ФАОП ДО) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

    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 учётом сложной структуры 

нарушения. 

 

  В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным программам 

начального общего, основного, 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); 

6) правильно употребляет основные грамматические формы слова; продуктивные и 

репродуктивные словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов (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 основными 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) устраивает 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 другу изображений, соотносит их с количеством предметов, решет 

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, эксперимент); 



17 
 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, тудовой, 

познавательный опыт обучающихся; 

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 операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремиться 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 персонажи 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 задержаться темп 

познавательного и речевого развития. 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

37) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

38) 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; 

39) определяет времена года, части суток; 

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

41) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

42) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

44) владеет предпосылками овладения грамотой; 
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45) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

46) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

48) сопереживает персонажам художественных произведений; 

49) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

50) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Целевые ориентиры реализации AOП ДО для обучающихся с нарушением зрения 

(слабовидящие) 

           В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с нарушением 

зрения (слабовидящие), планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров реализации AOП ДО для слабовидящих и обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения).  

           Целевые ориентиры в младенческом возрасте. К концу первого полугодия жизни у 

слабовидящего ребенка на основе сформированных адаптационно-компенсаторных механизмов: 

1) обнаруживает потребность в общении с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями): проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

педагогического работника, родителей (законных представителей), на их прикосновениЯ, старается 

удерживать взор на приближенном к глазам лице педагогического работника, улыбаться в ответ 

на улыбку педагогического работника, родителей (законных представителей), сам инициирует общение, 

привлекая их с помощью голосовых проявлений, движений, охотно включается в эмоциональные 

игры; 

2) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и другим предметам, попадающим в 

поле взора, с интересом прислушивается к издаваемым игрушками звукам, выполняет в таких 

ситуациях зрительные поисковые действия, проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, 

попадающим в поле зрения, но находящимся на удаленном расстоянии от глаз, стремится 

захватить видимую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет 

способность следить за перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положительные 

эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет инициативность, 

стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать и действовать с ними, проявляет 

предпочтения в зрительном выборе игрушек, удивляется подмене или исчезновению игрушки из 

поля взора; 

3) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, 

переворачивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, ножками, 

стремится их рассматривать. 

К концу первого года жизни адаптационно-компенсаторные механизмы слабовидящего ребенка 

следующие: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогических работников, 

избирательное отношение к знакомым и посторонним людям, проявляет интерес и положительные 
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эмоции в ситуациях общения со педагогическим работником «глаза в глаза», внимательно следит за 

проявлениями партнера по общению; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действительности: 

использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на предмете и объекте 

восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе и на основе 

зрительных впечатлений, проявляет потребность и способность к зрительному отыскиванию 

предметов и объектов в ближайшем окружении, интересуется и манипулирует предметами 

окружения, пытается подражать действиям педагогических работников, проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить игрушку, доступную для зрительного восприятия; 

3)  во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется доступными вербальными и невербальными средствами 

общения: мимикой, местами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова), 

смотрит на педагогического работника, родителей (законных представителей) и стремится 

привлечь его внимание, положительно и с интересом реагирует на выражения их лица, на 

яркие, четко очерченные черты (детали) лица, выраженные просодические стороны речи 

говорящего с ним человека, стремится привлечь к совместным действиям с предметами, в 

совместных действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и действиями рук 

педагогического работника, различает поощрение и порицание; 

4) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

проявляет умения и интерес к действиям с ними, проявляет интерес к ярко иллюстрированным 

книгам, с интересом и умело их перелистывает, проявляет способность и интерес к 

рассматриванию картинок, по оптофизическим характеристикам соответствующих состоянию 

зрения, по просьбе педагогического работника может показать названный предмет, пытается сам 

использовать яркие фломастеры. 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, проявляет 

умения в социально-бытовой и пространственной ориентировке с опорой на зрение в поиске, 

выборе, использовании предметов самообслуживания, проявляет умения приспосабливать 

движения рук (руки), положения пальцев к конструктивным особенностям предметов 

самообслуживания; стремится подражать педагогическим работником в действиях с предметами 

самообслуживания; 

6) проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно изменяет позу, 

сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке педагогических работников, родителей (законных представителей), проявляет 

способность к целесообразности движений, их предметной направленности, регулирует 

движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть, обойти, 

переползти); 

7) проявляет зрительный способ поведения. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребенка появляется 

способность использовать зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-

поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью 

педагогического работника, проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего 

окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение 

к предметам; 
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2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с 

педагогииеским работником, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно 

узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с педагогическим работником 

или родителями (законными представителями) действиям, проявляет интерес к его действиям, 

способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки 

со стороны педагогического работника, родителей (законный представителей), принимающих 

участие в совместной деятельности; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических работников, 

родителей (законных представителей), может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек, способен узнавать их по слову, проявляет понимание связи слов 

с воспринимаемым им зрительно предметов и объектов, использует вербальные и невербальные 

средства общения; 

4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям; 

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, двигаться в 

пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от 

зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с игрушками; 

6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом и в 

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий, активен в ходьбе 

для удовлетворения своих жизненных потребностей. При ходьбе на основе контроля зрения способен: 

сохранять, изменять направление движения и достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, 

зрительно-моторная координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

              Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на основании 

адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического 

 работника культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и других 

видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для 

совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых отношений; 

         2)положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со 

детьми. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию с другими 

детьми и педагогическим работником в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с 

осуществлением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

           3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 
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компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в 

организации игр с другими детьми; 

          4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для выражения 

чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением слов, правильное 

обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, признаков действий; 

выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

         5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет 

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические 

качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 

          6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию 

        7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными связями. 

Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка 

развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к 

осмысленности и обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей 

реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения 

слушать литературные произведения (чтение педагогическим работником, аудиозаписи), 

интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элементарными 

представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

          Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера нарушения зрения, 

различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 

конкретного слабовидящего ребенка.  

       Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной 

основной образовательной программы Организации должны конкретизироваться с учетом 

оценки реальных возможностей обучающихся этой группы.
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1.3. 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 THP, НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие), направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организацией на основе достижения детьми с THP, НОДА и с нарушением зрения 

(слабовидящие)планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с THP, НОДА и с нарушением зрения 

(слабовидящие); 

- не являются основанием для их формального сравнения с

 реальными достижениями обучающихся с THP, НОДА и с нарушением зрения 

(слабовидящие); 

- 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 THP, НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие) 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 THP, НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие); 
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4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с THP, НОДА и с нарушением 

зрения (слабовидящие). 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с THP, НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие); 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с THP, НОДА и с нарушением 

зрения (слабовидящие) в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с THP, НОДА и с 

нарушением зрения (слабовидящие); 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с THP, НОДА и с нарушением зрения 

(слабовидящие)в дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с THP, НОДА и с нарушением зрения 

(слабовидящие)на уровне ДОУ, 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 

THP НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие) на уровне Организации обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу — 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка дошкольного возраста с THP, НОДА и с нарушением зрения 

(слабовидящие), используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с THP, НОДА и с нарушением зрения 

(слабовидящие) 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 АОП ДО 

решает задачи: 

повышения качества реализации АОП ДО; 

реализации   требований   Стандарта   к   структуре, условиям   и   целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
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обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества АОП ДО обучающихся с THP, НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие); 

задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с THP, НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие). 

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 THP, НОДА 

и с нарушением зрения (слабовидящие), его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

нарушением зрения (слабовидящие), 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; 

 используются единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.3.1.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 ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа 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 

consultantplus://offline/ref%3D7BACDE481A59FF3AEF1BDE5A6A0AD88496D50880C2E22EFA2334EEA6FA1E9F91B56257D23CC937043623CCF544C9F9B821AE2603B48DD24AsFsEM
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Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

-разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

-разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

-разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

1.3.2. Уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив Организации. 
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1.3.3.Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

-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. 

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов 

В МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Первомайский педагогическая диагностика проводится 2 

раза в год в следующие сроки: в начале учебного года первые 2 недели сентября; в конце 

учебного года первые две недели мая. 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики 

позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 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 тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 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 наблюдает за поведением 

ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует 

реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, 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. Формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог составляет ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 
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возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом в форме: 

- не сформирован (     ) 

- находится в стадии становления ( 

-сформирован (   ) 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения 

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

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

существенно дополняют результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, 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 

квалифицированные специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической 

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

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи.

) 
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II. Содержательный раздел обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.1 Пояснительная записка 

 

В содержательном разделе АОП ДО представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ 

дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с ОВЗ, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 

деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ОВЗ. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-

экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации, 

педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с ОВЗ, значительные индивидуальные различия между детьми, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 
2.2 Содержание образовательной деятельности обучающихся с ТНР, НОДА и нарушения зрения 

(слабовидящие) в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, НОДА и нарушения зрения 

(слабовидящие)  согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно- развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 
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1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР и с НОДА и с нарушением 

зрения (слабовидящие) 

Возраст Задачи, содержание ОД ФАОП ДО 

6-7 лет В области социально- коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в 

Организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативного 

развития» направлено обучающегося с ТНР и с НОДА навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в 

коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающего в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

  Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

  В этот период большое значение приобретает создание предметно- 

развивающей среды и привлечения обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театральные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

   Работа с детьми старшего возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласие их 

с педагогическими работниками группы и родителями (законными 

представителями). 
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  Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, её основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной).       Обучающийся 

вовлекается в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

  Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о годах России, о её столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях 

расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращаться на развитие у обучающегося 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающегося 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

образовательной организации. У обучающихся старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

обучающегося, а также все педагогические работники, работающие с детьми 

с ТНР. 

5-6 лет В области социально-коммуникативного развития основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития у 

слабовидящего ребенка и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией 

и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

потребности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия, 

развития коммуникативной способности, способности к невербальному 

общению, обеспечения его психического развития с формированием картины 

мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, развития готовности к общению 

на следующем возрастном этапе.  

1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание 

обращается на развитие и удовлетворение потребности слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка в общении и социальном взаимодействии. 

С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду 

с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать 

взаимоотношения с ними на основе зрения, тактильных, слуховых, 

проприоцептивных, осязательных систем, их комплекса. Педагогический 

работник стремится развивать зрение и зрительное восприятие как способ 

освоения невербальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном 

общении с ребенком актуализировать восприятие слабовидящим ребенком лица 
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партнера по общению с установлением контакта «глаза в глаза», развивать 

зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений 

педагогического работника (в том числе и искусственно воспроизводимых), 

повышает способность к мимическим подражаниям. Педагогический работник 

при этом: 

стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу 

вербальной коммуникации посредством собственной речевой активности: 

стремится комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать 

ребенка в обсуждение настоящих, прошедших и предстоящих событий путем 

расширения опыта восприятия и действий с различными предметами и 

игрушками. Педагогические работники должны проявлять максимальную 

активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх 

(игры-забавы, игры- упражнения), ориентированных на познание 

(дифференциация) ребенком своего тела, на развитие объединенного 

внимания, на развитие чувства взаимного доверия, стимулирующих 

положительные эмоции; 

стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный 

уровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, 

понимая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного 

развития ребенка, воспринимающего окружающее в условиях суженной 

сенсорной сферы. Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы, 

объективные свойства которых активизируют и формируют сохранные 

сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и педагогического 

работника чередуются, учит действиям с предметами, создает предметно-

развивающую среду для самостоятельных предметных действий, 

предметных игр, поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно-манипулятивную активность, поддерживает и 

развивает способность к подражанию (разные виды), поощряет его движения и 

действия, побуждает к передвижению в пространстве к педагогическому 

работнику, инициирующему ситуацию общения. Педагогический работник 

стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в 

разных видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и 

регуляции действий и движений. Особое внимание педагогический работник 

уделяет освоению слабовидящим и с пониженным зрением ребенком 

культурно-гигиенических навыков, овладению им умений и навыков 

самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, 

проявлению различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с 

другими обучающими педагогический работник постоянно обращает 

зрительное внимание слабовидящего и с пониженным зрением ребенка на 

игры и действия других обучающихся, называя их по именам и комментируя 

их занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим 

и с пониженным зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и 

прямого взаимодействия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле, 

комментируя их действия, умения и достижения; способствует развитию у 

ребенка доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
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пространство для деятельности ребенка в группе обучающихся, поощряет 

проявление интереса к другим детям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает 

организатором игрового поля, игровой среды ребенка в соответствии с его 

индивидуально- типологическими особенностями развития, занимает активную 

позицию вовлечения ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает 

проявлять интерес к сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, 

помогает и поддерживает стремление брать на себя роли близких знакомых 

педагогических работников. 

           В сфере социального и эмоционального развития педагогический 

работник корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка к Организации, учитывая не только 

привязанность ребенка к близким, но и трудности и особенности 

формирования картины мира в условиях суженной сенсорной сферы, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации к новой среде.         Педагогический работник, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт, дает возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести 

опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работник следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный 

контакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию 

домашней социально-предметной среды и Организации с постепенным и 

последовательным расширением умений ее познания и самостоятельной, 

свободной ориентировки в ней. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

«Социализация» и «Безопасность» реализуется в группе 6-7 лет через занятие 1 раз в 2 

неделю. 

«Труд» реализация в группе 6-7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

«Мы живем в России» реализуется в группе 5-6 лет через занятие 1 раз в неделю, в группе 

6-7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в различных ситуациях в  

семье и ДОО; 

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных состояний и 

переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ на разнообразные 

эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, согласованию 

действий между собой и заинтересованности в общем результате совместной деятельности; 

- обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимодействия в группе, 
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понимание детьми последствий несоблюдения принятых правил; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных национальностей, 

проживающим на территории России, их культурному наследию; 

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями празднования, 

развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки героев Отечества, 

достижения страны; 

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в различных архитектурных объектах и произведениях 

искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 
- воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; развивать 

самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе; 

- знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать первоначальные 

представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям; 

- знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми ресурсами, 

исключая практическое использование электронных средств обучения индивидуального 

использования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

 Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 

потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, 

подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ 

в ДОО; забота и поддержка младших). 

 Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 

события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного искусства,  

кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие 

эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует примеры 

эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

 Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию 

того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение 

друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым 

членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания 

посильной помощи больному члену семьи. 
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 Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь 

ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 

сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в 

достижении результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. 

Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт 

освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

 Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 

несоблюдения принятых правил. 

 Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, 

добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

 Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей соблюдать 

порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от 

предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в подготовку мероприятий для 

родителей (законных представителей), пожилых людей, младших детей в ДОО. 

Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

 Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. Расширяет 

представления о государственных символах России - гербе, флаге, гимне, знакомит с 

историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления 

детей о том, что Россия - большая многонациональная страна, воспитывает уважение 

к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей 

разных национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, 

традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности детей 

(рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям 

народов, которые проживают на территории малой родины. 

 Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 

Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 

праздника, с традициями празднования, памятными местами в населенном пункте, 

посвященными празднику. Воспитывает уважение к защитникам и героям Отечества. 

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

 Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так 

устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников 

населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной 

социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание 

эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан (чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее). 
3) В сфере трудового воспитания. 

 Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 
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дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 

ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 

возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 

каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 

цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий 

в соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на 

фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик 

разгружает товар. 

 Педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе 

цифровой, ее разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства детей с 

конкретными техническими приборами, показывает, как техника способствует 

ускорению получения результата труда и облегчению труда взрослых. 

 Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, 

формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с детьми 

назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, 

организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения планировать 

расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует уважение к труду 

родителей (законных представителей). 

 Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить ровно 

стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и игровые 

ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к 

решению поставленных задач родителей (законных представителей) с целью создания 

дома условий для развития умений реализовывать элементы хозяйственно - бытового 

труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, 

погладить носовой платок, покормить домашнего питомца и тому подобное. 

 Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых поручений 

во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для 

получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

 Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том числе 

в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои попадают в 

опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было сделать, чтобы 

избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм безопасного поведения. 

Рассматривает с детьми картинки, постеры, где раскрывается связь между 

необдуманным и неосторожным действиями человека и опасными последствиями 

разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не провалился в шахту, толкнул 

ребенка на горке - мальчик упал на острый лед и тому подобное). Инициирует 

проблемными вопросами желание детей рассказать о том, как можно было избежать 

опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать героям, представленным на 

картинках. 

 Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где можно было бы 

применить навыки безопасного поведения: организует игровые и проблемные 

ситуации, решая которые ребенок может закрепить правила безопасного поведения. 

Инициирует вместе с детьми создание общих правил безопасного поведения в группе,  

на улице, в природе, в общении с людьми, поощряет интерес детей к данной теме, 

поддерживает их творческие находки и предложения. Читает с детьми 
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художественную литературу, инициирует обсуждение с детьми тех эпизодов книги, 

где герои попадают в опасную ситуацию, активизирует проблемными вопросами 

желание детей рассказать, как нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы 

избежать опасности. 

 Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, цифровыми 

ресурсами. 

От 6 лет до 7 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником; 

- обогащать опыт применения разнообразных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; развитие начал социально-значимой активности; 

- обогащать эмоциональный опыт ребенка, развивать способность ребенка распознавать свои 

переживания и эмоции окружающих, осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях и обосновывать свои намерения и ценностные ориентации; 

- развивать способность ребенка понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

- воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основ этикета, правил 

поведения в общественных местах; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать патриотические и интернациональные чувства, уважительное отношение к 

Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям; 

- расширять представления детей о государственных праздниках и поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, развивать чувство гордости за достижения 

страны в области спорта, науки и искусства, служения и верности интересам страны; 

- знакомить с целями и доступными практиками волонтерства в России и включать детей при 

поддержке взрослых в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном 

пункте; 

- развивать интерес детей к населенному пункту, в котором живет, переживание чувства  

удивления, восхищения достопримечательностями, событиями прошлого и настоящего; 

поощрять активное участие в праздновании событий, связанных с его местом проживания; 

3) в сфере трудового воспитания: 

- развивать ценностное отношение к труду взрослых; 
- формировать представления о труде как ценности общества, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий; 

- формировать элементы финансовой грамотности, осознания материальных возможностей 

родителей (законных представителей), ограниченности материальных ресурсов; 

- развивать интерес и самостоятельность в разных видах доступного труда, умения 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками; 

- поддерживать освоение умений сотрудничества в совместном труде; 

- воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе, в сети Интернет. 
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Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

 Педагог обеспечивает детям возможность осознания и признания собственных 

ошибок, рефлексии качества решения поставленных задач, определения путей 

развития. Знакомит детей с их правами, возможными вариантами поведения и 

реакций в случае их нарушения. Воспитывает осознанное отношение к своему 

будущему и стремление быть полезным обществу. 

 Педагог знакомит детей с изменением позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает ДОО, затем учится в общеобразовательной организации, в колледже, вузе,  

взрослый работает, пожилой человек передает опыт последующим поколениям). 

Объясняет детям о необходимости укрепления связи между поколениями, взаимной 

поддержки детей и взрослых. 

 Обогащает представления детей об общеобразовательной организации, школьниках,  

учителе; поддерживает стремление к школьному обучению, к познанию, освоению 

чтения, письма. Расширяет представление о роли общеобразовательной организации в 

жизни людей. 

 Педагог развивает умение детей распознавать собственные эмоции и чувства, 

понимать чувства и переживания окружающих; учит понимать эмоциональное 

состояние сверстников по невербальным признакам (обращает внимание на мимику, 

позу, поведение); помогает находить причины и следствия возникновения эмоций, 

анализировать свои переживания и рассказывать о них; использовать социально 

приемлемые способы проявления эмоций и доступных возрасту способы 

произвольной регуляции эмоциональных состояний (сменить вид деятельности и 

прочее). Демонстрирует детям отражение эмоциональных состояний в природе и 

произведениях искусства. 

 Расширяет представления о семье, семейных и родственных отношениях: взаимные 

чувства, правила общения в семье, значимые и памятные события, досуг семьи, 

семейный бюджет. 

 Обогащает представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях. 

 Педагог развивает умение сотрудничать со сверстниками: побуждает к обсуждению 

планов, советуется с детьми по поводу дел в группе; поддерживает обращенность и 

интерес к мнению сверстника, инициирует ситуации взаимопомощи детей в 

различных видах деятельности; подчеркивает ценность каждого ребенка и его вклада 

в общее дело; способствует тому, чтобы дети в течение дня в различных видах 

деятельности выбирали партнеров по интересам; помогает устанавливать детям темп 

совместных действий. 

 Воспитывает привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и  

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 Приучает детей самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать собственную активность. Обогащает представления о том, что 

они самые старшие среди детей в ДОО, показывают другим хороший пример, 

заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к обучению в 

общеобразовательной организации. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

 Педагог воспитывает патриотические и интернациональные чувства, уважительное 

отношение к нашей Родине - России. Знакомит детей с признаками и 

характеристиками государства с учетом возрастных особенностей восприятия ими 

информации (территория государства и его границы, столица и так далее). 

Рассказывает, что Россия - самая большая страна мира и показывает на глобусе и 
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карте. Расширяет представления о столице России - Москве и об административном 

центре федерального округа, на территории которого проживают дети. Знакомит с 

основными положениями порядка использования государственной символики 

(бережно хранить, вставать во время исполнения гимна страны). 

 Обогащает представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывает уважение к представителям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 

 Знакомит детей с назначением и доступными практиками волонтерства в России, 

вызывает эмоциональный отклик, осознание важности и значимости волонтерского 

движения. Предлагает детям при поддержке родителей (законных представителей) 

включиться в социальные акции, волонтерские мероприятия в ДОО и в населенном 

пункте. 

 

 Расширяет представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День 

Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День 

Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с праздниками: 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; Международный 

день родного языка, День добровольца (волонтера) в России, День Конституции 

Российской Федерации. Включает детей в празднование событий, связанных с 

жизнью населенного пункта, - День рождения города, празднование военных 

триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 

Поощряет интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывает чувство 

гордости за ее достижения. Воспитывает уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

 Развивает интерес детей к населенному пункту, в котором живут, переживание 

чувства удивления, восхищения достопримечательностями, событиям прошлого и 

настоящего. Способствует проявлению активной деятельностной позиции детей: 

непосредственное познание достопримечательностей родного населенного пункта на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Учит детей 

действовать с картой, создавать коллажи и макеты локаций, использовать макеты в 

различных видах деятельности. Знакомит детей с жизнью и творчеством знаменитых 

горожан; с профессиями, связанными со спецификой родного населенного пункта. 

3) В сфере трудового воспитания. 

 Педагог расширяет и углубляет представления о труде взрослых путем знакомства 

детей с разными профессиями, рассказывает о современных профессиях, возникших в 

связи с потребностями людей. Организует встречи детей с представителями разных 

профессий, организует экскурсии с целью продемонстрировать реальные трудовые 

действия и взаимоотношения специалистов на работе, организует просмотры 

видеофильмов, мультфильмов, чтение художественно литературы для знакомства 

детей с многообразием профессий современного человека. Организует этические 

беседы с детьми с целью обсуждения требований, предъявляемых к человеку 

определенной профессии, раскрывает личностные качества, помогающие человеку 

стать профессионалом и качественно выполнять профессиональные обязанности. 

 Педагог создает игровые и проблемные ситуации для расширения представлений 

детей об обмене ценностями в процессе производства и потребления товаров и услуг, 

о денежных отношениях в сфере обмена товаров и услуг, развития умений 

бережливости, рационального поведения в процессе реализации обменных операций: 

деньги - товар (продажа - покупка), формирует представления о реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. В процессе обсуждения с 
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детьми основ финансовой грамотности педагог формирует элементы культуры 

потребления: бережного отношения к ресурсам потребления: воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

 Поощряет инициативность и самостоятельность детей в процессах самообслуживания 

в группе (убрать постель после сна, расставить ровно стулья за столами в зоне 

учебной деятельности), создает проблемные и игровые ситуации для развития умений 

выполнять отдельные трудовые действия, привлекает к решению поставленных задач 

родителей (законных представителей) с целью создания дома условий для развития 

умений реализовывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после 

обеда, вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, 

покормить домашнего питомца и тому подобное. 

 Поддерживает коллективное выполнения детьми трудовых поручений во время 

дежурства, учит детей распределять между собой трудовые поручения для получения 

единого трудового результата, знакомит детей с правилами использования 

инструментов труда - ножниц, иголки и тому подобное. 

 

4) В области формирования безопасного поведения. 

 Педагог осуществляет ознакомление детей с правилами безопасного поведения в 

ситуациях, создающих угрозу жизни и здоровью ребенка (погас свет, остался один в 

темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, 

получил травму (ушиб, порез) и тому подобное). Создавая игровые, проблемные 

ситуации, досуги для детей, педагог активизирует самостоятельный опыт детей в 

области безопасного поведения, позволяет детям демонстрировать сформированные 

умения, связанные с безопасным поведением. 

 Педагог инициирует самостоятельность и активность детей в соблюдении норм и 

правил безопасного поведения, ободряет похвалой правильно выполненные действия. 

 Педагог рассказывает детям об элементарных правилах оказания первой медицинской 

помощи при первых признаках недомогания, травмах, ушибах. Закрепляет через 

организацию дидактических игр, упражнений действия детей, связанные с оказанием 

первой медицинской помощи. 

 Организует встречи детей со специалистами, чьи профессии связаны с безопасностью 

(врач скорой помощи, врач - травматолог, полицейский, охранник в ДОО, пожарный и 

другие) с целью обогащения представлений детей о безопасном поведении дома, на 

улице, в природе, в ДОО, в местах большого скопления людей: в магазинах, на 

вокзалах, на праздниках, в развлекательных центрах и парках. 

 Обсуждает с детьми правила безопасного общения и взаимодействия со сверстниками 

в разных жизненных ситуациях, поощряет стремление детей дошкольного возраста 

создать правила безопасного общения в группе. 

 Обсуждает с детьми безопасные правила использования цифровых ресурсов, правила 

пользования мобильными телефонами с учетом требований Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим 

до 1 января 2027 года (далее - СП 2.4.3648-20), и Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующим 
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до 1 марта 2027 года (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Социально- коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к 

ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", 

"Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач 

нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 

этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка   трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда 

и труда других людей. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры   в настольно-печатные   дидактические

 игры (парные картинки, лото, домино, игры -«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать  правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Аналогии», «Мои первые буквы», «Мои первые 

цифры», «Геометрические формы», «Подбери картинку»; домино «Ягоды»; лото «Животный 

мир», «Лото для девочек», «Веселое лото», «Поиграем в магазин», «Российская армия», 
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«Фрукты», «Ягоды»; головоломки «Сложи узор», «Волшебный круг»; игры -«ходилки» 

«Зоологические уголки», «Час пик», «Вокруг Света», «Волк и семеро козлят», «Логический 

поезд» и др. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия 

в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Ателье», «Парикмахерская», «Больница», 
«Почта», «Магазин», «Мастерская», «Пожарные», «Строители» и др. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности,  исполнительские навыки,  умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, инсценировка 

стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных 

видов театра (кукольный, бибабо, теневой театр). 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР и с НОДА и с нарушением 

зрения (слабовидящие) 

Возраст Задачи, содержание ОД ФАОП ДО 

6-7 лет С обучающихся с ТНР и с НОДА в образовательной области «Познавательное 

развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

развития интересов обучающегося, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становления сознания; 
развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира; 
развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
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познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 
Конструирование; 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

Формирование элементарных математических представлений. 
Продолжается развитие у обучающихся с ТНР и НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, общенационального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особе внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 
им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

   Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 
  Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

«Познавательно-исследовательская деятельность» реализация в группе 6- 

7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности. 

«Формирование элементарных математических представлений» реализуется через 

занятие в группе детей 6-7 лет 2 раза в неделю. 

«Ребенок и окружающий мир» в группе 6-7 лет   реализуется через занятие 1 раз в 

неделю. 

«Конструирование» реализация в группе 6-7 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

От 6 лет до 7 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) расширять самостоятельность, поощрять творчество детей в познавательно- 

исследовательской деятельности, избирательность познавательных интересов; 

2) развивать умения детей включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

3) обогащать пространственные и временные представления, поощрять использование счета, 

вычислений, измерения, логических операций для познания и преобразования предметов 

окружающего мира; 

4) развивать умения детей применять некоторые цифровые средства для познания 

окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования; 

5) закреплять и расширять представления детей о способах взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, развивать чувство собственной компетентности 

в решении различных познавательных задач; 

6) расширять представления о культурно-исторических событиях малой родины и Отечества, 

развивать интерес к достопримечательностям родной страны, ее традициям и праздникам; 

воспитывать эмоционально-положительное отношение к ним; 
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7) формировать представления детей о многообразии стран и народов мира; 

8) расширять и уточнять представления детей о богатстве природного мира в разных регионах 

России и на планете, о некоторых способах приспособления животных и растений к среде 

обитания, их потребностях, образе жизни живой природы и человека в разные сезоны года, 

закреплять умения классифицировать объекты живой природы; 

9) расширять и углублять представления детей о неживой природе и ее свойствах, их 

использовании человеком, явлениях природы, воспитывать бережное и заботливое 

отношения к ней, формировать представления о профессиях, связанных с природой и ее 

защитой. 

10) формировать умение у детей видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение; 

11) закреплять у детей навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; развивать у детей интерес 

к конструктивной деятельности; знакомить детей с различными видами конструкторов; 

12) знакомить детей с профессиями дизайнера, конструктора, архитектора, строителя и прочее; 

13) развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей; 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

 в процессе исследовательской деятельности педагог совершенствует способы познания 

свойств и отношений между различными предметами, сравнения нескольких предметов по 4 

- 6 основаниям с выделением сходства, отличия свойств материалов. В ходе специально 

организованной деятельности осуществляет развитие у детей способности к различению и 

называнию всех цветов спектра и ахроматических цветов, оттенков цвета, умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; 

 педагог поддерживает стремление детей к самостоятельному выбору способов 

осуществления разных видов познавательной деятельности, обеспечению 

самоконтроля и взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, использованию разных форм совместной познавательной 

деятельности. Поощряет умение детей обсуждать проблему, совместно находить способы ее 

решения, проявлять инициативу; 

 обогащает представления о цифровых средствах познания окружающего мира, 

закрепляет правила безопасного обращения с ними. 

2) Математические представления: 

 педагог формирует у детей умения использовать для познания объектов и явлений 

окружающего мира математические способы нахождения решений: вычисление, измерение, 

сравнение по количеству, форме и величине с помощью условной меры, создание планов, 

схем, использование знаков, эталонов и другое; 

 в процессе специально организованной деятельности совершенствует умения считать в 

прямом и обратном порядке, знакомит с составом чисел из двух меньших в пределах первого 

десятка, закрепляет знания о цифрах, развивает умение составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание; 

 обогащает представления о плоских и объемных геометрических фигурах, 

совершенствует умение выделять структуру геометрических фигур и устанавливать 

взаимосвязи между ними. Педагог способствует совершенствованию у детей умений  

классифицировать фигуры по внешним структурным признакам: округлые, многоугольники 

(треугольники, четырехугольники и тому подобное), овладению различными способами 

видоизменения геометрических фигур: наложение, соединение, разрезание и другое; 

 формирует представления и умение измерять протяженность, массу и объем веществ с 

помощью условной меры и понимание взаимообратных отношений между мерой и 

результатом измерения. Педагог закрепляет умения ориентироваться на местности и 
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показывает способы ориентировки в двухмерном пространстве, по схеме, плану, на странице 

тетради в клетку. Формирует представления о календаре как системе измерения времени, 

развивает чувство времени, умения определять время по часам с точностью до четверти часа. 

3) Окружающий мир: 

 в совместной с детьми деятельности педагог обогащает представления о родном 

населенном пункте (название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностей), о стране (герб, гимн, атрибуты государственной власти, 

Президент, столица и крупные города, особенности природы и населения). Раскрывает и 

уточняет назначения общественных учреждений, разных видов транспорта, рассказывает о 

местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской жизни. Посредством поисковой и игровой деятельности педагог 

побуждает проявление интереса детей к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России; 

 формирует представление о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира на ней. 

4) Природа: 

 Педагог расширяет и актуализирует представления детей о многообразии природного 

мира родного края, различных областей и регионов России и на Земле, рассказывает о 

некоторых наиболее ярких представителях животных и растений разных природных зон 

(пустыня, степь, тайга, тундра и другие), об их образе жизни и приспособлении к среде 

обитания, изменениях жизни в разные сезоны года. Закрепляет умение сравнивать, выделять 

свойства объектов, классифицировать их по признакам, формирует представления об отличии 

и сходстве животных и растений, их жизненных потребностях, этапах роста и развития, об 

уходе взрослых животных за своим потомством, способах выращивания человеком растений, 

животных (в том числе и культурных, лекарственных растений), профессиях с этим 

связанных. 

 Педагог поддерживает стремление детей к наблюдениям за природными явлениями, 

живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, наблюдению и 

другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой природы (воды, 

воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), знакомит с многообразием водных ресурсов 

(моря, океаны, озера, реки, водопады), камней и минералов, некоторых полезных ископаемых 

региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); об использовании 

человеком свойств неживой природы для хозяйственных нужд (ветряные мельницы, 

водохранилища, солнечные батареи, ледяные катки); о некоторых небесных телах (планеты, 

кометы, звезды), роли солнечного света, тепла в жизни живой природы. 

 Углубляет представления о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях в 

жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

 Закрепляет правила поведения в природе, воспитывает осознанное, бережное и 

заботливое отношение к природе и ее ресурсам. 

5) Конструктивная деятельность. 

 Педагог формирует у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и другое). Поощряет желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. Предлагает детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Конструирование из строительного материала: педагог учит детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Педагог учит детей определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжает развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Продолжает формировать умение у детей 

сооружать постройки, объединенных общей темой (улица, машины, дома). 
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 Конструирование из деталей конструкторов: педагог знакомит детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учит детей создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и так далее) по рисунку, по словесной инструкции педагога, по 

собственному замыслу. Знакомит детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учит создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции педагога. Педагог учит детей создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и другое). Учит детей 

разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

"Познавательное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", 

"Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
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3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР и с НОДА и с нарушением 

зрения (слабовидящие) 
 

Возраст Задачи, содержание ОД ФАОП ДО 

6-7 лет В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающимся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются её 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  сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературному произведению, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в 

ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опят 

обучающего. 

У обучающего активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Педагогические 

работники могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопрос 
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«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, вызванные детьми, вербально дополняя 

их. 

  В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель проводит, исходя из 

особенностей и возможностей развития, обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержание логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

   В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребёнка; 

 приобщения обучающихся 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, проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагогические работники должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды детальности обучающихся, например, 

поддержать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процесс 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с 

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

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической 

сторон речи, фонетического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
5-6лет           В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития речи, ее 

коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций у 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в повседневной жизни; 

развитие разных сторон речи в специально организованных ситуациях 
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вербального общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический 

работник стремится развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка, посредством «наговаривания» ребенку 

потешек, стишков, напевания песенок, обогащает опыт и повышает 

речеслуховую его активность. Педагогический работник задает простые по 

конструкции вопросы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит с 

ребенком об его опыте, событиях из жизни, его интересах. Педагогический 

работник помогает слабовидящему ребенку соотносить чувственное 

отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь обучающихся. При этом не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для 

диалога с ребенком, а также создает условия для освоения им опыта 

общения с другими детьми. 

1. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают 

детям книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские 

стихи и побуждают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество, 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие лексической стороны речи, развитие 

грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей 

и регулирующей функций речи. 

 

«Чтение художественной литературы» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов ежедневно в 

различных видах детской деятельности. 

(6-7 лет) Логопедическое занятие 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами- 

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звуко - слоговой 
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структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Познакомить с новыми согласными звуками. Сформировать умение выделять эти звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и 

синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

Закрепить буквы А, У, И, О, Ы, Э. 

Познакомить с буквами С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Й, Я, Е, Ё, Ю, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их 

из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание жи – ши с буквой 

И, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 
объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 
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литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР и с НОДА и с нарушением 

зрения (слабовидящие) 

Возраст Задачи, содержание ОД ФАОП ДО 

6-7 лет Обучающихся с ТНР и с НОДА в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

развития у обучающихся 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 обучающихся 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 приобщения обучающихся к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно творческой деятельности. 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 
решаются более сложные задачи, связанные с формирование операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать, 

аппликация) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 
картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 
материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводят технические средства обучения: 
рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков 

и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 
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музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, 

что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушением речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 
инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда 

воспитателей и конечно же на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты) развития обще речевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя –

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

  

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

«Приобщение к искусству» реализация в группе 6-7 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

«Лепка» и «Аппликация» в группе 6-7 лет реализуется через занятие 1 раз в 2 недели, 

чередуясь между собой. 

«Рисование» реализуется через занятие в группе 6-7 лет 1 раза в неделю. 

«Музыкальная деятельность» в группе 6-7 лет реализуется через занятие 2 раза в неделю. 

От 6 лет до 7 лет 

1) В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются приобщение к искусству: 

- продолжать развивать у детей интерес к искусству, эстетический вкус; формировать у детей 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

- воспитывать уважительное отношение и чувство гордости за свою страну, в процессе 

ознакомления с разными видами искусства; 

- закреплять знания детей о видах искусства (изобразительное, декоративно-прикладное 

искусство, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

- формировать у детей духовно-нравственные качества и чувства сопричастности к 

культурному наследию, традициям своего народа в процессе ознакомления с различными 

видами и жанрами искусства; 

- формировать чувство патриотизма и гражданственности в процессе ознакомления с 

различными произведениями музыки, изобразительного искусства гражданственно- 

патриотического содержания; 

- формировать гуманное отношение к людям и окружающей природе; 

- формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

- закреплять у детей знания об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

- помогать детям различать народное и профессиональное искусство; 

- формировать у детей основы художественной культуры; 

- расширять знания детей об изобразительном искусстве, музыке, театре; 

- расширять знания детей о творчестве известных художников и композиторов; 

- расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

- называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями 

(законными представителями)); 
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2) изобразительная деятельность: 

- формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности; 
- развивать художественный вкус, творческое воображение, наблюдательность и 

любознательность; 

движения рук по предмету; 

- продолжать развивать у детей образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 

- показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, 

так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки 

детьми этих произведений; 

- формировать у детей эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности; 

- воспитывать самостоятельность; активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства; 

- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования 

с художественными материалами; 

- поощрять стремление детей сделать свое произведение красивым, содержательным, 

выразительным; 

- поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и 

понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам его труда; 

- продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию; 

- развивать художественно-творческие способности детей в изобразительной деятельности; 

- продолжать развивать у детей коллективное творчество; 

- воспитывать у детей стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину; 

- формировать у детей умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа; 

- организовывать участие детей в создании индивидуальных творческих работ и тематических 

композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах); 

3) музыкальная деятельность: 

- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение Государственного гимна 

Российской Федерации; 

- продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать музыкально- 

эстетический вкус; 

-развивать детское музыкально-художественное творчество, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении; 

- развивать у детей музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальную память; 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

- формирование у детей основы художественно-эстетического восприятия мира, становление 

эстетического и эмоционально-нравственного отношения к отражению окружающей 

действительности в музыке; 

- совершенствовать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 
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способствовать дальнейшему формированию певческого голоса; 

- развивать у детей навык движения под музыку; 

- обучать детей игре на детских музыкальных инструментах; 

- знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями; 

- обогащать у детей сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 
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- формировать у детей умение использовать полученные знания и навыки в быту и на досуге; 

4) театрализованная деятельность: 

- продолжать приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями; 

- продолжать знакомить детей с разными видами театрализованной деятельности; 

- развивать у детей умение создавать по предложенной схеме и словесной инструкции 

декорации и персонажей из различных материалов (бумага, ткань, бросового материала и 

прочее); 

- продолжать развивать у детей умение передавать особенности характера персонажа с 

помощью мимики, жеста, движения и интонационно-образной речи; 

- продолжать развивать навыки кукловождения в различных театральных системах 

(перчаточными, тростевыми, марионеткам и так далее); 

- формировать умение согласовывать свои действия с партнерами, приучать правильно 

оценивать действия персонажей в спектакле; 

- поощрять желание разыгрывать в творческих театральных, режиссерских играх и играх 

драматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных линий, введение новых персонажей, действий; 

- поощрять способность творчески передавать образ в играх драматизациях, спектаклях; 

5) культурно-досуговая деятельность: 

- продолжать формировать интерес к полезной деятельности в свободное время (отдых, 

творчество, самообразование); 

- развивать желание участвовать в подготовке и участию в развлечениях, соблюдай культуру 

общения (доброжелательность, отзывчивость, такт, уважение); 

- расширять представления о праздничной культуре народов России, поддерживать желание 

использовать полученные ранее знания и навыки в праздничных мероприятиях 

(календарных, государственных, народных); 

- воспитывать уважительное отношение к своей стране в ходе предпраздничной подготовки; 

- формировать чувство удовлетворения от участия в коллективной досуговой деятельности; 

- поощрять желание детей посещать объединения дополнительного образования различной 

направленности (танцевальный кружок, хор, изостудия и прочее). 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает развивать у детей эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Поощряет активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

2) Педагог воспитывает гражданско-патриотические чувства средствами различных видов и 

жанров искусства. 

3) Педагог продолжает знакомить детей с историей и видами искусства (декоративно- 

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формирует умение различать народное и профессиональное искусство. 

4) Педагог воспитывает интерес к национальным и общечеловеческим ценностям, культурным 

традициям народа в процессе знакомства с классической и народной музыкой, с шедеврами 

изобразительного искусства и народным декоративно-прикладным искусством. Воспитывает 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

5) Педагог формирует у детей основы художественной культуры, закрепляет знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организует посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями (законными представителями)). 

6) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и тому подобное
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7) Педагог формирует представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формирует умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и так далее). 

8) Педагог расширяет знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивает художественное восприятие, расширяет первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжает знакомить детей с произведениями живописи: И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, А.А. Пластов, В.М. Васнецов и другие. Расширять 

представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И.Я. Билибин, Ю.А. 

Васнецов, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и другие). 

9) Педагог продолжает знакомить детей с творчеством русских композиторов (Н.А. Римский- 

Корсаков, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.П. Бородин и другие), зарубежных 

композиторов (А. Вивальди, Ф. Шуберт, Э. Григ, К. Сен-Санс другие), композиторов- 

песенников (Г. А. Струве, А. Л. Рыбников, Г.И. Гладков, М.И. Дунаевский и другие). 

10) Педагог обогащает представления детей о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

другое). Продолжает знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширяет представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывает интерес к искусству родного края. 

11) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой, закрепляет и обогащает знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, ДОО, общеобразовательные организации и другое). Развивает умение выделять 

сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формирует 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. Знакомит детей со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под куполом) и так далее. Знакомит с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказывает детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. Развивает умения 

передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощряет стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

12) Педагог поощряет желание детей посещать выставки, спектакли детского театра, музея, 

цирка. Педагог развивает у детей умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения, оценки. 

Изобразительная деятельность. 

Предметное рисование: педагог совершенствует у детей умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивает наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Педагог совершенствует у детей технику изображения. Продолжает развивать у детей свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

 Педагог расширяет набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш и другое). Предлагает детям соединять 
в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учит детей новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при  

 рисовании акварелью и гуашью - до 
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создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжает формировать у детей умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учит детей плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учит детей осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и тому подобного. 

 Педагог учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивает у детей представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; формирует умение создавать 

цвета и оттенки. Педагог постепенно подводит детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и тому подобное). Обращает их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учит 

детей замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивает цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учит детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивает восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые, только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и тому подобное). 

 Развивает у детей художественно-творческие способности в продуктивных видах детской 

деятельности. 

Сюжетное рисование: педагог продолжает формировать умение у детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и тому подобное). Формирует у детей  

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжает формировать у детей умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование: педагог продолжает развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и другое). Учит детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закрепляет умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах  

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закрепляет у детей 

умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2) Лепка: педагог развивает творчество детей; учит свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 
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движениями пальцев и стекой. Продолжает формировать у детей умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику - коллективная композиция). Учит детей создавать скульптурные группы из двух-

трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка: педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; 

учит использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Учит при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

3) Аппликация: педагог продолжает формировать умение детей создавать предметные и 

сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивает у детей умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закрепляет 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов педагог 

поощряет применение детьми разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учит мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжает развивать у детей чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощряет проявления детского творчества. 

4) Прикладное творчество: 

 при работе с бумагой и картоном педагог закрепляет у детей умение складывать 

бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и другие). Педагог формирует у 

детей умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Формирует умение использовать образец. 

 Совершенствует умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При 

работе с тканью, педагог формирует у детей умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом "вперед иголку". Педагог закрепляет у детей умение 

делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, 

байка для зайчика и так далее), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии 

с задуманным сюжетом. 

 При работе с природным материалом закрепляет у детей умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции ("Лесная 

поляна", "Сказочные герои"). Педагог закрепляет умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. Развивает у детей фантазию, воображение. 

5) Народное декоративно-прикладное искусство: 

 педагог продолжает развивать у декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и другие). Продолжает формировать у детей 

умение свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, учит 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 
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и горизонтально), учит осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и другое. 

 Учит детей видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

 Педагог учит детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закрепляет у детей умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки. Закрепляет у детей умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. Педагог продолжает развивать у детей навыки декоративной лепки; учит 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог развивает у детей навык восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

- терции; обогащает впечатления детей и формирует музыкальный вкус, развивает 

музыкальную память; способствует развитию у детей мышления, фантазии, памяти, слуха; 

педагог знакомит детей с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов 

(русских, зарубежных и так далее); педагог знакомит детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. 

2) Пение: педагог совершенствует у детей певческий голос и вокально - слуховую 

координацию; закрепляет у детей практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учит брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию); закрепляет умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; поощряет желание детей самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог способствует дальнейшему развитию у 

детей навыков танцевальных движений, совершенствует умение выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; знакомит детей с национальными плясками (русские, 

белорусские, украинские и так далее); педагог развивает у детей танцевально-игровое 

творчество; формирует навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог способствует развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и тому подобное); учит 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, 

рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и тому подобное); помогает придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами; учит детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Формирует у детей музыкальные способности; содействует проявлению активности 

и самостоятельности. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог знакомит детей с музыкальными 

произведениями в исполнении на различных инструментах и в оркестровой обработке; учит 

детей играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
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исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

7) Педагог активизирует использование песен, музыкально-ритмических движений, игру на 

музыкальных инструментах, музыкально-театрализованную деятельность в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации музыкально-творческих 

способностей ребенка. 

Театрализованная деятельность. 

 Педагог развивает самостоятельность детей в организации театрализованных игр; 

поддерживает желание самостоятельно выбирать литературный и музыкальный материал для 

театральной постановки; развивает проявление инициативы изготовления атрибутов и 

декораций к спектаклю; умение распределять между собой обязанности и роли; развивает 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения; использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). Воспитывает любовь к театру. 

 Педагог учит детей использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, театр на ложках, картинок, перчаточный, кукольный и другое). 

Воспитывает навыки театральной культуры, приобщает к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывает о театре, театральных 

профессиях. 

 Знакомит со средствами погружения в художественные образы (музыка, слово, 

хореография, декорации, костюм, грим и другое) и возможностями распознавать их 

особенности. Педагог учит детей использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. Развивает воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

 Педагог формирует у детей умение вносить изменения и придумывать новые сюжетные 

линии сказок, литературных произведений, передавая их образ выразительными средствами в 

игре драматизации, спектакле; формирует умение выразительно передавать в действии, 

мимике, пантомимике, интонации эмоциональное состояние персонажей; самостоятельно 

придумывать детали костюма; формирует у детей умение действовать и говорить от имени 

разных персонажей, сочетать движения театральных игрушек с речью. 

 Педагог формирует умение проводить анализ сыгранных ролей, просмотренных 

спектаклей. 

Культурно-досуговая деятельность. 

 Педагог продолжает формировать у детей умение проводить свободное время с 

интересом и пользой (рассматривание иллюстраций, просмотр анимационных фильмов, 

слушание музыки, конструирование и так далее). Развивает активность детей в участие в 

подготовке развлечений. 

 Формирует навыки культуры общения со сверстниками, педагогами и гостями. Педагог 

расширяет знания детей об обычаях и традициях народов России, воспитывает уважение к 

культуре других этносов. 

 Формирует чувство удовлетворения от участия в совместной досуговой деятельности. 

Поддерживает интерес к подготовке и участию в праздничных мероприятиях, опираясь на 

полученные навыки и опыт. Поощряет реализацию творческих проявлений в объединениях 

дополнительного образования. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и 

"Красота", что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 
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шедеврам мировой художественной культуры; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Развитие речи в процессе художественно-эстетического развития 

Знания даются в соответствии с объемом требований, предусмотренных в Программе для 

детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми навыками, 

целесообразно в начале обучения придерживаться требований, предъявляемых к старшей 

группе. 

Характер организации совместной деятельности и отбор лексического материала по 

конструированию и изобразительной деятельности позволяет активизировать и обогащать 

словарь приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

 

5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная о Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР и с 

НОДА и с нарушением зрения (слабовидящие) 

Возраст Задачи, содержание ОД ФАОП ДО 

6-7 лет В области физического развития ребенка с ТНР основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
развития представлений о своем теле и своих физических возможностей; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижным играми с правилами. 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 
жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы её адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 
преемственность в обучении и воспитании. 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 процесс возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координировать движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной 
деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических упражнений 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся 
лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 
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корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

В области физического развития ребенка НОДА основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
Становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

Развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

Приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
Коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 

и что вредно для их организма, помогают детям осознавать пользу здорового образа 
жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 
том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

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

Педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры 
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, направленные на 

коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 
двигательной активности с учетом возможностей обучающихся и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного возраста 
большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 

активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и 
самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы её адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений 
учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, 

которые должны включить не только показания к тем или иным видам упражнений, но и 

противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 
 В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно- суставной ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть продолжается развитие физических качеств, обучающихся: 

Объёма движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. 
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Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 
гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 
Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают в подготовке и уборке места проведения занятий. 
Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 
  В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. Обучающиеся под руководством педагогических работников осваивают 

элементы аутотренинга. 
  Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений, обучающихся о ценностях здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах 
организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности обучающихся при незначительной помощи 

педагогических работников. 
  Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются 

последовательно-параллельно, расширяясь. Формы и методы работы, многократно 

повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования, адаптированного к двигательным возможностям обучающихся. 
 Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые карты, предлагать им 
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

  В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетическую бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним 

видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
  В этот период является значимым расширение и уточнение представлений, 

обучающихся с НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителей), об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 
строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально- коммуникативное развитие», формируя у 
обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также 

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

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

  В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, 

акцентируя внимание родителей (законных представителей) на активном 
стимулировании проявления желаний и потребностей обучающихся Решение задач 

экологического воспитания, обучающихся становиться интегрирующей основой 

целостного развития обучающихся. 

5-6 лет          В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для повышения двигательной активности 

ребенка, укрепления здоровья, охраны и повышения функциональной деятельности 

сохранных анализаторов, развитие различных видов двигательных умений, ходьбы 

как естественного способа передвижения в пространстве, освоение основ безопасного 

поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники 

организуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические 

упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагогические 
работники организуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она 

побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное 

перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений Организации, так и 
на внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в 

движении. Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую 

инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и упражнениях. 

Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опыта 
перемещения в пространстве на голос человека. Особое внимание педагогические 

работники уделяют профилактике или преодолению ребенком стереотипных 

движений. 
Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звучащими 

мячами, с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими развитие 

моторики, в том числе и мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных 
функций. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения 

функциональной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники 

организуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил 
личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, 

предупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук 

(пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Педагогические работники 
внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию 

функций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок 

бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых ощущений, 

следят за чистотой оптики. 
      В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как 

естественного способа передвижения в пространстве педагогический работник особое 

внимание уделяет освоению ребенком «схемы тела», развитию способности 
дифференцировать части тела, выполнять ими движения и двигательные действия; 

способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать 

предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной рукой 
удерживать, другой — действовать. Педагогические работники стремятся к тому, 

чтобы слабовидящий и с пониженным зрением ребенок осваивал двигательные умения 

в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, поворачивать ее, 

переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на четвереньках, садиться, 
стоять с поддержкой и без нее, ходить). 

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком 

различных пространств Организации, группового помещения, участка с опытом движения 
в знакомом пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). 
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Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. 

Педагогические работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению 

положительных переживаний, связанньlх с достижением цели посредством ходьбы. 

1. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники 
создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают 

обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 
деятельному исследованию мира. 

13.1.1.  

 
 

Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности: 

«Здоровье» реализация в группах 5-6 лет и 6-7 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской деятельности. 

«Занятие по физическому развитию» в группах 5-6 и 6-7 лет реализуется через занятие 3 

раза в неделю, 1 занятие проводится на открытом воздухе. 

От 6 лет до 7 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

- обогащать двигательный опыт детей с помощью упражнений основной гимнастики, развивать 

умения технично, точно, осознанно, рационально и выразительно выполнять физические 

упражнения, осваивать туристские навыки; 

- развивать психофизические качества, точность, меткость, глазомер, мелкую моторику, 

ориентировку в пространстве; самоконтроль, самостоятельность, творчество; 

- поощрять соблюдение правил в подвижной игре, проявление инициативы и самостоятельности 

при ее организации, партнерское взаимодействие в команде; 

- воспитывать патриотизм, нравственно-волевые качества и гражданскую идентичность в 
двигательной деятельности и различных формах активного отдыха; 

- формировать осознанную потребность в двигательной деятельности, поддерживать интерес к 

физической культуре и спортивным достижениям России, расширять представления о разных видах 
спорта; 

- сохранять и укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, расширять и уточнять 

представления о здоровье, факторах на него влияющих, средствах его укрепления, туризме, как 

форме активного отдыха, физической культуре и спорте, спортивных событиях  

и достижениях, правилах безопасного поведения в двигательной деятельности и при
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проведении туристских прогулок и экскурсий; 

- воспитывать бережное, заботливое отношение к здоровью и человеческой жизни, развивать 

стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей, оказывать 

помощь и поддержку другим людям. 

Содержание образовательной деятельности. 

 Педагог создает условия для дальнейшего совершенствования основных 

движений, развития психофизических качеств и способностей, закрепления 

общеразвивающих, музыкально-ритмических упражнений и их комбинаций, спортивных 

упражнений, освоения элементов спортивных игр, игр-эстафет. Поощряет стремление 

выполнять упражнения технично, рационально, экономно, выразительно, в соответствии с 

разнообразным характером музыки, ритмом, темпом, амплитудой. 

 В процессе организации разных форм физкультурно-оздоровительной работы 

педагог обучает детей следовать инструкции, слышать и выполнять указания, соблюдать 

дисциплину, осуществлять самоконтроль и давать оценку качества выполнения упражнений. 

 Поддерживает стремление творчески использовать двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности и на занятиях гимнастикой, самостоятельно организовывать и 

придумывать подвижные игры, общеразвивающие упражнения, комбинировать их элементы, 

импровизировать. 

 Педагог продолжает приобщать детей к здоровому образу жизни: расширяет и 

уточняет представления о факторах, влияющих на здоровье, способах его сохранения и 

укрепления, оздоровительных мероприятиях, поддерживает интерес к физической культуре, 

спорту и туризму, активному отдыху, воспитывает полезные привычки, осознанное, 

заботливое, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

не менее 20 раз подряд, одной рукой не менее 10 раз; передача и перебрасывание мяча 

друг другу сидя по-турецки, лежа на животе и на спине, в ходьбе; прокатывание и 

перебрасывание друг другу набивных мячей; перебрасывание мяча друг другу снизу, от 

груди, сверху двумя руками; одной рукой от плеча; передача мяча с отскоком от пола из 

одной руки в другую; метание в цель из положения стоя на коленях и сидя; метание вдаль, 

метание в движущуюся цель; забрасывание мяча в баскетбольную корзину; катание мяча 

правой и левой ногой по прямой, в цель, между предметами, друг другу; ведение мяча, 

продвигаясь между предметами, по кругу; ведение мяча с выполнением заданий (поворотом, 

передачей другому). 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках по гимнастической скамейке вперед и назад; 

на животе и на спине, отталкиваясь руками и ногами; влезание на гимнастическую стенку до 

верха и спуск с нее чередующимся шагом одноименным и разноименным способом; 

перелезание с пролета на пролет по диагонали; пролезание в обруч разными способами; 

лазанье по веревочной лестнице; выполнение упражнений на канате (захват каната ступнями 

ног, выпрямление ног с одновременным сгибанием рук, перехватывание каната руками);  

влезание по канату на доступную высоту; 

ходьба: ходьба обычная, гимнастическим шагом, скрестным шагом, спиной вперед; 

выпадами, с закрытыми глазами, приставными шагами назад; в приседе, с различными 

движениями рук, в различных построениях; 

бег: бег в колонне по одному, врассыпную, парами, тройками, четверками; с остановкой по 

сигналу, в сочетании с прыжками (с линии на линию, из кружка в кружок); высоко поднимая 

колени, стараясь коснуться коленями ладоней согнутых в локтях рук; с захлестыванием 

голени назад; выбрасывая прямые ноги вперед; бег 10 м с наименьшим числом шагов; 
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медленный бег до 2 - 3 минут; быстрый бег 20 м 2 - 3 раза с перерывами; челночный бег 3x10 

м; бег наперегонки; бег из разных исходных положений (лежа на животе, ногами по 

направлению к движению, сидя по-турецки, лежа на спине, головой к направлению бега); бег 

со скакалкой, бег по пересеченной местности; 

прыжки: подпрыгивания на двух ногах 30 раз в чередовании с ходьбой, на месте и с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо-влево-вперед-назад, с движениями рук; впрыгивание 

на предметы высотой 30 см с разбега 3 шага; подпрыгивания вверх из глубокого приседа; 

прыжки на одной ноге, другой толкая перед собой камешек; прыжки в длину и в высоту с 

места и с разбега на соревнование; 

прыжки с короткой скакалкой: прыжки на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них; прыжки с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через обруч, вращая его как скакалку; 

прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, прыжки через 

вращающуюся скакалку с места; вбегание под вращающуюся скакалку - прыжок - 

выбегание; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

упражнения в равновесии: подпрыгивание на одной ноге, продвигаясь вперед, другой 

ногой катя перед собой набивной мяч; стойка на носках; стойка на одной ноге, закрыв по  

сигналу глаза; ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием посередине палки, 

пролезанием в обруч, приседанием и поворотом кругом; ходьба по гимнастической 

скамейке, приседая на одной ноге, другую пронося прямой вперед сбоку скамейки; ходьба по  

узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; ходьба по гимнастической скамейке, 

на каждый шаг высоко поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; прыжки на одной 

ноге вперед, удерживая на колени другой ноги мешочек с песком; ходьба по шнуру, 

опираясь на стопы и ладони; кружение с закрытыми глазами, остановкой и сохранением 

заданной позы; после бега, прыжков, кружения остановка и выполнение "ласточки". 

Педагог способствует совершенствованию двигательных навыков детей, создает условия для 

поддержания инициативы и развития творчества, выполнения упражнений в различных 

условиях и комбинациях, использования двигательного опыта в игровой деятельности и 

повседневной жизни. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса: 

поднимание и опускание рук (одновременное, поочередное и последовательное) вперед, в 

сторону, вверх, сгибание и разгибание рук; сжимание пальцев в кулак и разжимание; махи и 

рывки руками; круговые движения вперед и назад; упражнения пальчиковой гимнастики; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

повороты корпуса вправо и влево из разных исходных положений, наклоны вперед, вправо, 

влево из положения стоя и сидя; поочередное поднимание и опускание ног лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: сгибание и 

разгибание ног, махи ногами из положения стоя, держась за опору, лежа на боку, сидя, стоя 

на четвереньках; выпады вперед и в сторону; приседания у стены (затылок, лопатки, ягодицы 

и пятки касаются стены); подошвенное и тыльное сгибание и разгибание стоп; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног, перекладывание их с места на место. 

Педагог проводит с детьми разнообразные упражнения с акцентом на качестве выполнения 

движений, в том числе, в парах, с предметами и без них, из разных исходных положений, в 

разном темпе, с разным мышечным напряжением и амплитудой, с музыкальным 

сопровождением. Предлагает упражнения с разноименными движениями рук и ног, на 

ориентировку в пространстве, с усложнением исходных положений и техники выполнения 

(вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кистях рук, перед 

собой и сбоку и другое). Педагог поддерживает и поощряет инициативу, самостоятельность 

и творчество детей (придумать новое упражнение или комбинацию из знакомых движений). 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и  

другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 
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Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих упражнений 

(ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физкультурных занятий, в 

физкультминутки, утреннюю гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры. Могут быть использованы следующие упражнения, разученные на музыкальных 

занятиях: танцевальный шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом, с хлопками, 

поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, на носок, приставной шаг с приседанием и 

без, с продвижением вперед, назад в сторону, кружение, подскоки, приседание с 

выставлением ноги вперед, в сторону на носок и на пятку, комбинации из двух-трех 

движений в сочетании с хлопками, с притопом, движениями рук, в сторону в такт и ритм 

музыки. 

 

Строевые упражнения: 

педагог совершенствует навыки детей в построении, перестроении, передвижении строем: 

быстрое и самостоятельное построение в колонну по одному и по два, в круг, в шеренгу; 

равнение в колонне, шеренге; перестроение из одной колонны в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2 - 3); расчет на первый - второй и 

перестроение из одной шеренги в две; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом; повороты во время ходьбы на углах площадки. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает знакомить детей подвижным играм, поощряет 

использование детьми в самостоятельной деятельности разнообразных по содержанию 

подвижных игр (в том числе, игр с элементами соревнования, игр-эстафет), способствующих 

развитию психофизических и личностных качеств, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве. 

Педагог поддерживает стремление детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты  

товарищей; побуждает проявлять смелость, находчивость, волевые качества, честность, 

целеустремленность. Поощряет творчество детей, желание детей придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, импровизировать. Продолжает воспитывать сплоченность, 

взаимопомощь, чувство ответственности за успехи и достижения команды, стремление 

вносить свой вклад в победу команды, преодолевать трудности. Способствует 

формированию духовнонравственных качеств, основ патриотизма и гражданской 

идентичности. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, которые 

проводятся в спортивном зале или на площадке в зависимости от имеющихся условий и 

оборудования, а также региональных и климатических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение; знание 4 

- 5 фигур, выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола: передача мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча); перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, стоя напротив друг друга и 

в движении; ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и тому подобное) и с разных сторон; забрасывание мяча в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча; ведение мяча одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола: передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте; ведение мяч "змейкой" между расставленными предметами, попадание в предметы, 

забивание мяча в ворота, игра по упрощенным правилам. 

Элементы хоккея: (без коньков - на снегу, на траве): ведение шайбы клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы; прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой; 

ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними; забрасывание шайбы в ворота, 
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держа клюшку двумя руками (справа и слева); попадание шайбой в ворота, ударяя по ней с 

места и после ведения.
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Бадминтон: перебрасывание волана ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку, 

правильно удерживая ракетку. 

Элементы настольного тенниса: подготовительные упражнения с ракеткой и мячом 

(подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену); подача мяча через 

сетку после его отскока от стола. 

4) Спортивные упражнения: педагог продолжает обучать детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в зависимости от 

имеющихся условий, а также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: игровые задания и соревнования в катании на санях на скорость. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину 500 - 600 метров в 

медленном темпе в зависимости от погодных условий; попеременным двухшажным ходом (с  

палками); повороты переступанием в движении; поднимание на горку "лесенкой", "елочкой". 

Катание на коньках: удержание равновесия и принятие исходного положения на коньках (на  

снегу, на льду); приседания из исходного положения; скольжение на двух ногах с разбега; 

повороты направо и налево во время скольжения, торможения; скольжение на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, змейкой, объезжая 

препятствие, на скорость. 

Плавание: погружение в воду с головой с открытыми глазами, скольжение на груди и спине, 

двигая ногами (вверх - вниз); проплывание в воротца, с надувной игрушкой или кругом в  

руках и без; произвольным стилем (от 10 - 15 м); упражнения комплексов гидроаэробики в 

воде у бортика и без опоры. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог расширяет, уточняет и 

закрепляет представления о факторах, положительно влияющих на здоровье, роли физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья; разных видах спорта (санный спорт, борьба, теннис, 

синхронное плавание и другие), спортивных событиях и достижениях отечественных 

спортсменов. Дает доступные по возрасту представления о профилактике и охране здоровья, 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, 

играх-эстафетах, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, 

гимнастической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны 

инвентарем, оборудованием), во время туристских прогулок и экскурсий. Приучает детей 

следить за своей осанкой, формирует представление о том, как оказывать элементарную 

первую помощь, оценивать свое самочувствие; воспитывает чувство сострадания к людям с 

особенностями здоровья, поддерживает стремление детей заботиться о своем здоровье и 

самочувствии других людей. 

6) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза в год, 

продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников предусматривают сезонные 

спортивные упражнения, элементы соревнования, с включением игр-эстафет, спортивных игр, 

на базе ранее освоенных физических упражнений. 

Досуг организуется 1 - 2 раза в месяц во второй половине дня преимущественно на свежем 

воздухе, продолжительностью 40 - 45 минут. Содержание досуга включает: подвижные игры, в 

том числе, игры народов России, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упражнения, 

импровизацию, танцевальные упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники направлены на решение задач приобщения к здоровому образу жизни, 

имеют социально-значимую и патриотическую тематику, посвящаются государственным 

праздникам, ярким спортивным событиям и достижениям выдающихся спортсменов. 

Дни здоровья: проводятся 1 раз в квартал. В этот день педагог организует оздоровительные 

мероприятия, в том числе физкультурные досуги, и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии организуются при наличии возможностей 

дополнительного сопровождения и организации санитарных стоянок. 

Педагог организует пешеходные прогулки. Время перехода в одну сторону составляет 35 - 40 
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минут, общая продолжительность не более 2 - 2,5 часов. Время непрерывного движения 20 - 30 

минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. В ходе туристкой прогулки с 

детьми проводятся подвижные игры и соревнования, наблюдения за природой родного края,  

ознакомление с памятниками истории, боевой и трудовой славы, трудом людей разных 

профессий. 

Для организации детского туризма педагог формирует представления о туризме, как форме 

активного отдыха, туристских маршрутах, видах туризма, правилах безопасности и 

ориентировки на местности: правильно по погоде одеваться для прогулки, знать содержимое 

походной аптечки, укладывать рюкзак весом от 500 гр. до 1 кг (более тяжелые вещи класть на 

дно, скручивать валиком и аккуратно укладывать запасные вещи и коврик, продукты, мелкие 

вещи, игрушки, регулировать лямки); преодолевать несложные препятствия на пути, 

наблюдать за природой и фиксировать результаты наблюдений, ориентироваться на местности, 

оказывать помощь товарищу, осуществлять страховку при преодолении препятствий, 

соблюдать правила гигиены и безопасного поведения во время туристской прогулки. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 

- формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и 

правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

- коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 

образе жизни. 

Развитие речи в процессе физического развития 

Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым звеном 

в общей системе коррекционного обучения. 

В процессе правильно организованной деятельности необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития детей, которые 

учитываются в процессе занятий (дети с речевой патологией, имеющей органическую природу 

нарушения, обычно различаются по состоянию двигательной сферы на возбудимых с 

явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями 

вялости, адинамичности). 

Среди детей с общим недоразвитием речи есть дети с дизартрией, имеющие, как правило, 

остаточные проявления органического поражения центральной нервной системы в виде 

стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 
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2.3. 

2.3 Содержание направлений работы с семьями, имеющих детей с ТНР и с НОДА 

 

Диагностико -

аналитическое 

Просветительское Консультационное 

получение и анализ 

данных:  

− о семье каждого 

обучающегося, ее 

запросах в отношении 

охраны здоровья и 

развития ребенка;  

− об уровне психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

вопросы особенностей развития 

детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

− рекомендация родителям 

эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

− государственная политика в 

области ДО, включая меры 

господдержки семей с детьми 

дошкольного возраста;  

− особенности реализуемой в 

ДОО Программы; условия 

пребывания ребенка в группе 

ДОО; 

 − содержание и методы 

образовательной работы с 

детьми 

вопросы взаимодействия 

родителей с ребенком, 

преодоления возникающих 

проблем воспитания и 

обучения детей;  

− особенности поведения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом;  

− возникающие проблемные 

ситуации;  

− способы воспитания и 

построения продуктивного 

взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

 − способы организации и 

участия в детских 

деятельностях,  

образовательном процессе и 

др. 

 

 

Аналитическое направление – направлено на изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и с НОДА и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

1)  аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей.  

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 
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взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута 

для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы.  

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обучающихся с 

ТНР и с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

2.4.1. Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми ТНР и с НОДА: 

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

образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

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

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

его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
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привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

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

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

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 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, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.8. Рабочая программ воспитания, в том числе пояснительная записка (п.29 ФОП ДО) 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается 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. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 
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ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Первомайский, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и 

с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

2.8.1. Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (цели, задачи и направления воспитательной работы, целевые 

ориентиры воспитания детей) (п.29.2 ФОП ДО) 

1.Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру

 (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в

 соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 
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готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

2.Принципы построения Программы воспитания. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества 

и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

"патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма защитника", 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и 

творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). Духовно-

нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально- 

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно- историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
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ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Первомайский проблема воспитания у детей 

познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и 

является непременным условием формирования умственных качеств личности, 

самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает 

ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 
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вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь 
Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 

гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 
здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 
окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, 

словесноречевой, театрализованной и другое). 
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3. Уклад образовательной организации (воспитывающая среда , общности 

(сообщества) Организации, социокультурные ценности деятельности и культурные 

практики) 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Первомайский. 

Основные характеристики МБДОУ Д/с «Звездочка» 

 п. Первомайский 

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия 

Целью разработки и реализации рабочей программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Цель воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 
социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, 

от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 
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Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции.   Комплексный   и   системный   подходы   к   содержанию 

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 

работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 

развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 
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национальных традиций и т.п. 
Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Образ МБДОУ Д/с «Звездочка» п. Первомайский, ее особенности, 
символика, внешний имидж 
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Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, 

часто сознательно сформированный, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определённой 

направленности на конкретные группы социума. 

Одной из главных наших задач - создание атмосферы психологического комфорта, 

эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя 

профессионально. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же время всех 

– и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет 

общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. 

Символика детского сада – Государственный Российский флаг, флаг города 

Оренбурга, герб Российской Федерации, эмблема ДОУ, аксессуары в одежде с эмблемой 

детского сада (значки), оформление групп, приемных, лестниц, холла. Работа направлена 

на создание уюта в помещениях, 

Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению радости. В основе 

разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного подхода: 

многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, 

взаимосвязь цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера. 

Внешний имидж - согласованность всех элементов деятельности ДОУ, передающая 

основную идею, вызывает благоприятный отклик, который увеличивает степень доверия 

окружения. Работники ДОУ, воспитанники, родители (законные представители) детей 

участвуют в конкурсах и мероприятиях. 

В ДОУ разрабатываются программы; осуществляется проектная деятельность; 

педагоги делятся педагогическим опытом, участвуют в конкурсах разного уровня. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: 

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе 

единомышленников. 

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада. 

3. В традициях детского сада, среди которых: празднование дня рождения детского 

сада;   празднование   Дня   Знаний;   проведение   дней   Открытых   дверей; проведение 
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фестиваля военной песни на День Победы 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОО 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 проявляет уважительное отношение к личности воспитанника; 

 проявляет умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 проявляет умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 проявляет уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 проявляет умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 проявляет умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 проявляет умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знает возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 внешнего вида соответствует статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые правила ДОО 

Основные правила для воспитанников. 
- проведение регулярной утренней гимнастики и гимнастики после сна; 

использование приемов релаксации в режиме дня; 

- выполнение несложных поручений, заданий (эпизодических и длительных; 

коллективных и индивидуальных); 

- участие в коллективном труде; 

- выполнение общественно-значимых обязанностей дежурных; 

- соблюдение комфортной организации режимных моментов: привитие культурно – 

гигиенических навыков, прогулка, дневной сон, приём пищи, свободная деятельность 

(игра, труд, творчество); 

- оптимальный двигательный режим, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок; 

- доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; целесообразность в применении 

приемов и методов. 

На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса 

профессиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов 

профессиональной этики и основных правил поведения, которыми руководствуются 

педагогические работники ДОО вне зависимости от занимаемой ими должности и 

социального положения. 
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- Аккуратный и собранный внешний вид. 
- Умение быстро оценить ситуацию и незамедлительно принять грамотные меры без 

лишней поспешности. 

- Способность сдерживать чувства в любой, даже самой сложной ситуации. 

- Гармоничное сочетание профессиональной требовательности с чутким и 

эмоциональным отношением к воспитанникам. 

- Отличное знание физических и психических особенностей детей разного возраста, 

индивидуальный подход к ним. 

- Самокритика в отношении собственной деятельности. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально - ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В 

этом контексте, основными характеристиками и структурированность. Воспитывающая 

среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Одним главным инструментов воспитывающей среды является развивающая предметно 

пространственная среда (далее - РППС) ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

- отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком; 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; 

- экологична, природосообразна и безопасна; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 
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познания, формирует научную картину мира. 
- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.); 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. 

- гармонична и эстетически привлекательна. 

Результаты труда детей отражены и сохранены в среде: на стендах в приемных, также 

являются частью украшения групповых комнат. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

В дошкольном учреждении имеются помещения для занятий с детьми: Музыкальный зал 

совмещен с физкультурным, кабинет педагога-психолога, рабочее место учителя- логопеда, 

групповые помещения 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной образовательной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей детей. 

В холлах детского сада размещены выставки детских работ. 

На территории детского сада имеются образовательные зоны «Космическая станция» и 

«Подворье», «Растения Оренбургской области», где дети развивают знания о домашних 

животных, растениях родного края, известных космонавтах. У детей воспитывается 

чувство гордости за родной край и желание сохранять богатства родного края. 

Для трудового воспитания в группах созданы условия для дежурства по занятиям, в уголке 

и природы и по столовой, для труда на прогулочных участках. На территории детского сада 

создан огород, где дети учатся ухаживать за растениями. 

Общности образовательной организации. 
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В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
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внимание к заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

сверстников (организованность, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники ДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

воспитывающими взрослыми особенностей выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ДОУ относятся: 

-родительские комитеты групп; 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмов воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. Взаимодействие происходит в 

совместных мероприятиях, утренниках, наблюдениях. 

Соотношение направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область   "Художественно-эстетическое   развитие"   соотносится   
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с эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально 

коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа", что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 
гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 
стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно- 

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура",  

"Человек", "Природа", что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 



особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 
ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", 

что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 
 

Образоват
ельная 
область 

Содержание 

Социальн

о- 

коммуник

ативно е 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познава

тельное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развити

е 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 
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Художес

твенно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование   элементарных   представлений   о   видах   искусства;   

восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания 

 персонажам художественных произведений. 

Физическ

ое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Программа 

«Умелые 

ручки» (дети 4-

7лет) 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру 

Програм

ма 

«Край 

родной, 

навек 

любимый» 

(дети 4-7 лет) 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы. 

 

 

2.4.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной 

деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 
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на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей и фиксировать в карте развития ребенка. На 

основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 

правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития 

детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции 

в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств 

и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога) 
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Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

 Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Формы работы по образовательным областям  

Направления развития и  

образования  

детей  

Формы работы  

подготовительная группа  

Физическое развитие  Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность Контрольно-диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность Проблемная ситуация  
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Социально-

коммуникативное  

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация. Проектная деятельность   

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия Рассматривание.  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов. 

Экспериментирование Поручение и задание Дежурство.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

 

Речевое развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок Использование  

различных видов театра  

Познавательное 

развитие  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Моделирование   

Игры с правилами   

Художественное – 

эстетическое 

развитие  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  Создание макетов, коллекций и их     оформление  

Рассматривание эстетически      привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

Музыкально- дидактическая игра Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания)  

Интегративная деятельность Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение Двигательный , пластический  
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танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры 

в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 

и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 



96 
 
 

за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 

может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее. В рамках отведенного времени педагоги можгут организовывать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных потребностей ребенка с 

ТНР, его интересов, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
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‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 

так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

 

 

 

2.4.1.2. Взаимодействие с педагогами и со 

специалистами  

 

Ребенок - инвалид в соответствии с АОП ДО выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико - социальной экспертизы имеет 

ограничения: 

 

1. Способность к самообслуживанию – 1. 

2. Способность к передвижению – 1. 
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3. Способности к общению – 1. 

4. Способности к обучению – 2. 

 

Способность к самообслуживанию 

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительной затрате 

времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств. 

Способность к передвижению 

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более 

длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

Способность к общению 

1 степень – способность к общению при более длительной затрате времени, 

с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

Способность к обучению 

2 степень – способность к обучению при более длительной затрате времени, 

дозировки информации с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

 

 

 

2.4.2  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ТНР и с НОДА 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной  

интеграции обучающихся с ТНР и с НОДА, будут недостаточно  успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно- восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

ФАОП п. 39.3., п. 39.4. 

Используются следующие формы взаимодействия с родителями такие как: 

1. Коллективные формы взаимодействия  

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 

раза в год, в начале и в конце учебного года.  

Задачи:   
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- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы;  

- решение организационных вопросов;  

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями группы не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  

Задачи:  

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - сообщение о 

формах и содержании работы с детьми в семье; - решение текущих 

организационных вопросов.  

1.3. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.  

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

 2. Индивидуальные формы работы  

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости.  

Задачи:   

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; - определение оценки родителями работы ДОО.  

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями.  

Задачи:   

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания;  

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.   

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения.  

3. Формы наглядного информационного обеспечения  

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги 

прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»).  



100 
 
 

Задачи:   

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в ДОО;  

- информация о графиках работы администрации и специалистов.  

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы.  

Задачи:  

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка.  

- 3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 

Проводятся 2-3 раза в год.  

- Задачи:   

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

 - наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

4. Проектная деятельность  

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. 

Создание совместных детско-родительских проектов.  

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей.  

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей.  

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по 

интересующим вопросам.  

 

2.5.  Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся с 

ТНР и с НОДА 

            Программа коррекционно-развивающей работы для обучающихся с ТНР 

обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с THP, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с THP с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- 
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медико-педагогической комиссии; 

возможность освоения детьми с THP адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, обучающихся с THP, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения;  

коррекция речевых нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с THP 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с THP и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с THP с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с THP); 

социально-коммуникативное развитие; 

развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с THP; 

познавательное развитие, 

развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально — волевой сферы 

с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с THP; 

различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 
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числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с THP. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с THP. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей, 

обучающихся с THP и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с THP, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

            Общими ориентирами в достижении результатов 

программы коррекционной работы являются: 

сформированность фонетического компонента  языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

сформированность социально-коммуникативньж навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с THP, 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, 

спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно- 

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с THP.  

Организация образовательного процесса с детьми с ТНР в группе 

компенсирующей направленности содержит:  

а) регламент проведения и содержание групповой и индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ, которую осуществляют:  

1.Профильные специалисты дошкольного образовательного учреждения: 

учитель-логопед и педагог-психолог;  

2.Воспитатели группы комбинированной направленности;  

3.Инструктор по физической культуре;  

4. Музыкальный руководитель.  

б) регламент и содержание работы психолого-педагогического 

консилиума (ППк) дошкольного образовательного учреждения. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся 

с ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП 

ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально 

решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий 

оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
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проводится предварительная беседа с родителями (законным представителям) 

ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации 

с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но 

и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 

умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 

или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогическим работником в соответствии с конкретными 

профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение 

методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, 

языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

"Отдых летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", 

"Любимые мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

1. Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 

ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

2. Обследование грамматического строя языка. 

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

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

3. Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

4. Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 
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тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой 

речью; 

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
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развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с 

этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых 

нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с 

педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

Содержание коррекционно-развивающей работы  

1) Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение 

слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 
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подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). 

 По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений.  

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), 

внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2) Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа 

существительных); 
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3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых 

предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие 

рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. 

5. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

6. К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

3) Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
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предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 

не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

4) Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 
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1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 

жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - 

портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - 

читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) 

компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с 
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ТНР. 

5)Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки 

на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

6)Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся.  

 Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, 

пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

ведущий для данного возраста вид деятельности: в дошкольном возрасте — 

игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 

опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-
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кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на 

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

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно- 

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями (законным представителям) и всем 

окружением ребенка является налогом эффективности коррекционно-

педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах становления 

личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое 

состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционной работы в 

дошкольном возрасте являются: 

развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

развитие навыков самообслуживания и гигиены; развитие игровой 

деятельности; 

формирования конструирования и изобразительной деятельности;  

развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

развитие сенсорных функций; 

формирование пространственных и временных представлений, коррекция 

их нарушений. 

формирование элементарных математических представлений;  

подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук). 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. 

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, 

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

осознает своего нарушения и не стремится к его активному преодолению. 

Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных 

упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных 

функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

обучение разгибанию верхней части туловища; 

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

развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с 
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живота на спину); 

формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в 

этом положении; 

обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с 

поддержкой;  

стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с 

НОДА 

к трем годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с  

ортопедическими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более 

поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и 

коррекционно- развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с 

НОДА решаются в зависимости тяжести двигательной патологии: 

для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не 

передвигаются самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных 

функций, важно вести работу по формированию навыков сидения, обучению 

вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое 

внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов; 

для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна 

стимуляция самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, 

развитие координации движений; 

в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание 

должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА играют 

лечебная физкультура (далее — ЛФК) и массаж: 

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс 

лечебной физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и 

возраста. Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение 

патологической тонической рефлекторной активности, нормализация на этой 

основе мышечного тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка 

последовательного развития возрастных двигательных навыков ребенка. На 

начальных этапах развития общей моторики все мероприятия направлены на 

воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния 

тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. 

Проведению мероприятий по становлению общей моторики должны 

предшествовать приемы, направленные на нормализацию мышечного тонуса. 

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется 
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общий лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж 

способствует расслаблению статичных мышц и укрепляет, стимулирует 

функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются 

поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к 

коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации — 

мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в 

овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно 

добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности 

обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической 

адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать 

внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь 

ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что 

приводит обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать 

возраст ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, 

особенности поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в 

виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 

выполнению желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые 

стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, 

полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая 

инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает 

целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, 

улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у 

ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление 

движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с 

двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. 

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

приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, 

игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. 

Если ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или 

схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно 

добиться желаемых движений, поместив ребенка животом на колени и слегка 

раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает 

руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не 

сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми 

спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует 
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развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы 

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

разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на 

живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы 

облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой 

валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 

связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных 

возможностей кистей и пальцев руку у обучающихся с двигательными 

нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и 

пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата 

предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, 

постепенно усложняющиеся манипуляции движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев 

рук необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних 

конечностей Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике 

Феппса (захватив предплечье ребенка в средней трети, 

производятся легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится 

массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: поглаживающие, 

спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а 

также области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание 

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

ребенка по руке педагогического работника, по мягкой и жесткой поверхности; 

вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-

приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью 

вверх) — пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает 

раскрытие падони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», 

движения поворота клюиа, выключателя); поочередное разгибание пальцев 

кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); 

противопоставление большого пальца остальным (коленки из пальцев); 

щеточный массаж (пончиков пальцев и наружной поверхности кисти от 

кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака 

и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим 

работником), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в 

активную форму на специальных занятиях, а также во время бодрствования 

ребенка — при одевании, приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, 
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на основе которых затем формируются двигательные навыки, важные в 

самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо 

спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать 

рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить 

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок 

недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может 

вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, 

нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое 

отношение, кропотливая работа педагогического работника, ободрения при 

неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая 

коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой 

новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка 

четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного 

действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения 

амплитуды движений. Необходимо обучать обучающихся выделять 

элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 

возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно 

выполняемых движений в разных суставах, что необходимо в предметной 

деятельности и особенно при письме. Для обучающихся старшего дошкольного 

возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения со 

спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 

булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им 

можно предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки 

на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, 

подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного 

возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой 

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

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

вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом 

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

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

пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, 

указательный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки 

не изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой 

руки, необходимо применять такое упражнение: педагогический работник 

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

выполнять движения только пальцами правой. 
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Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным 

представителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой 

рукой, и наоборот; 

постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

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

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

руки полусогнуты, опора на локти — встряхивание по очереди 

кистями («звонок»); 

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

кистей, правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу — к 

столу); 

фиксировать левой рукой правое запястье — поглаживать ладонью правой 

руки, постучать ладонью по столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений особенно 

правой руки: 

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

соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

(«корзиночка»). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев 

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

этого рекомендуется применять следующие задания: 

сжать пальцы правой руки в кулак — выпрямить; согнуть пальцы 

одновременно и поочередно; 

противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

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

три"; отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием («кошка 

выпустила коготки»); 

многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой 

фалангой 

первого пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов 

(в соответствии с   их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, 

что недифференцированный захват и изменения в положении большого и 

указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и 

письму; поэтому педагогические работники должны прививать детям 

правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с 

ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, 

приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: 
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перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, 

устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с 

построенной башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть 

максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей 

ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь 

и практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 

автоматизированными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка 

чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному 

пребыванию мокрым без сообщения криком об этом родителям (законным 

представителем) педагогическому работнику; неаккуратному приему пищи или 

пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна 

формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный 

навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-

гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный 

уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является 

обучение самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, 

затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие у 

обучающихся зрительно-моторной координации, схемы движения «глаз—рука» 

и «рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще 

на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые 

предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже на 

первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с 

молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию 

большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник 

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

равновесия, обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его 

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

устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка 

сильно выражены непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет 

равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все 

приспособления для фиксации должны использоваться как временные средства 

в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем 
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используют густую и полужидкую пишу (каши, пюре). Вначале прививают 

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

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

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

которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так как такие 

приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обучения 

приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного 

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

При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. 

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

двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, 

соломинку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый 

стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за 

общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка 

самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 

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

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

прививать ему умение совершать действия в определенной последовательности. 

На первых этапах можно показать и объяснить самые простые действия 

(засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка 

образуются отдельные умения, нужно усложнить требования — учить 

открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно 

нужно научить обучающихся чистить зубы, умываться, вытираться, 

причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 

которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 

снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не 

требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления для 

тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц 

(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. 

Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После 

закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, 

овладеть различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, 

пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать 

ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; 

включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать 

телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 
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самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, 

педагогические работники и родители (законные представители) 

должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере 

усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи педагогического 

работника при выполнении определенных движений постепенно снимается. При 

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

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

обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты 

которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно 

одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, 

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

зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым 

платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности. 

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее 

можно использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых 

навыков, для развития правильных взаимоотношений, творческого 

воображения. Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, 

независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и 

подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. 

Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются 

степенью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий 

следует осуществлять различными способами в зависимости от состояния 

движения: 

пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА 

функционального; 

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

можно оказывать при захватывании и удержании игрушки; 

включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного 

планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, 

оценкой под руководством педагогических работников. 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует 

проводить тренировочные упражнения, направленные на формирование 

предпосылок для развития предметного и игрового действия: формирование 

манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 
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развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; 

отработка отдельных действий — развязывание, завязывание шнурков, 

расстегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенно отработанные 

действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения 

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

другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. 

Творческая игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. 

Основная задача руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать 

устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за 

тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. 

Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, 

которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, 

что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от реальных 

возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА. 

Программа для дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей 

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

должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку 

движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо 

решать следующие задачи: 

развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; 

формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 

передать их в изображении; 

формировать правильное восприятие пространства, корригировать 

нарушения зрительно-пространственного восприятия; 

формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

развивать навыки конструирования; 

воспитывать положительное эмоциональное отношение деятельности и ее 

результатам; 

развивать любознательность, воображение; 

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

психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо 

выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению 

коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, 

тренировочное рисование, использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о цвете и форме. Достоинством 

этого вида деятельности является и его доступность: аппликацией могут 

заниматься обучающиеся, имеющие низкий уровень графических возможностей 

вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 

способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование — система графических упражнений для 

развития манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое 

внимание уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, 

четырехугольник). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы 

в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно 

использовать специальные трафареты, которые обучающиеся обводит и 

раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях 

аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать 

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

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика 

включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 

материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь 

деталями одинаковой величины и формы, обучить планомерному обследованию 

образцов и деталей постройки, словесному обозначению пространственных 

отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», 

«спереди»). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». 

Обучающихся обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным 

способам конструирования с использованием развернутых действий с деталями 

(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 

геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают 

словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 
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(«квадрат», 

«прямоугольник», «ромб». Программа второго этапа рассчитана на 

длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное 

конструирование, когда он может самостоятельно использовать усвоенные им 

приемы обследования и исполнения. При этом могут выполняться следующие 

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

конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. Для 

коррекции речевых нарушений необходимо: 

Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого 

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

— нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

Развитие речевого дыхания и голоса;  

Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в 

речевом потоке.  

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

Нормализации просодической системы речи (мелодико-интонационных и 

темпо-ритмических характеристик речи). 

Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. Развитие 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие 

понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 

формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие 

полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 

целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или 

стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная 

гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по 

картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, 
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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. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить 

выделять в предметах и Явлениях существенные и несущественные признаки, 

проводить сравнения, объединения предметов и явлений по различным 

признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем 

мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы 

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

предметами окружающего мира. Для развития представлений об окружающем 

мире большую роль играют специальные занятия с использованием картинок. 

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

располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития 

его интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, 

но и дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно 

проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности 

ребенка, так и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия 

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

основе которых формируются полноценные представления о внешних свойствах 

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

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования 

зрительного сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала 

педагогический работник стимулирует развитие зрительной фиксации на лице, а 

затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной 

цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается тренировка 

согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного 

прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта 

(лица педагогического работника, затем игрушки) необходимо пассивно 

поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении 

интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на 

формирование плавности прослеживания за движущимся предметом (в 

горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при 
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изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить специальные 

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

разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом 

ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально — на 

руках педагогического работника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных 

дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 

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

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

различные игры («Прятки», «Ку-ку»). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по 

развитию ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим 

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

выделение по слову величины, цвета или формы («дай красный», «дай 

большой», «дай круглый»). 3) называние признака — величины, цвета, формы 

— ребенком (для обучающихся, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры. 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

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

ребенок с НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии — в 

период несильного плача или общих движений. Педагогический работник 

наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, 

добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые 

раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое 

постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук 

пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании 

умения локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей 

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

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

педагогического работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем 

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

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

ребенок видит игрушку и лицо педагогического работника, которые постепенно 

оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не 

может сам повернуть голову к источнику звука, педагогический работник 

делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и 

интонации голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, 
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используя при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется 

формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего имени, 

различение строгой и ласковой интонации голоса педагогического работника и 

адекватной реакции на них, дифференциация характера мелодии (веселой и 

грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные упражнения на 

формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию 

слухового внимания к речи педагогического работника. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 

начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения 

проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических 

ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний 

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

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

материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. 

Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий 

шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на 

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

теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной 

контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления — важнейшая характеристика 

окружающего мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в 

детском возрасте. В силу двигательных и оптико-пространственных нарушений 

пространственные представления формируются у обучающихся с НОДА с 

большим трудом. Педагогические работники должны помнить, что 

положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью 

формирования пространственных представлений ребенок осуществляет 

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

ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном 

направлении. Развитие пространственных представлений осуществляется 

поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в 

предметно-пространственном окружении «от себя». На этом этапе важно, чтобы 

у ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а 

также его лица. Здесь также, как и при формировании представлений о величине 

необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого 

представления. При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует 

сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия 

«впереди», «сзади», «вверху», «внизу», «справа», «слева», следует связать их с 
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конкретными частями тела, например, впереди (лицо) — сзади (спина), вверху 

(голова) — внизу (ноги), правая рука (справа) — левая рука (слева). Важно 

также научить ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть 

использованы различные детские стихотворения игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении «от 

другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 

представления в позиции «от другого человека» нужно использовать куклу. 

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

игрушку посадить напротив ребенка. Педагогический работник должен 

обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от 

руки самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно 

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

сидящей напротив куклы. Важно также научить ребенка определять, где 

находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 

ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным 

направлениям. На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным 

пространственным направлениям: вперед—назад, направо—налево, вверх—

вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета 

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

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

опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. 

Если он не может это сделать самостоятельно, педагогический работник должен 

показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он 

должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе 

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

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

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

угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с 

помощью 

заданий на воссоздание по образцу или представлению 

пространственного размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и 

воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или 

графических знаков. Педагогическим работником полезно зарисовывать с 

детьми схемы расположения предметов в помещении; геометрических фигур на 

листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом направлении 
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работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных 

картинок. Вначале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, то 

есть вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, 

изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-x, 4-х, б-ти, 9-ти частей. Важно, 

чтобы педагогические работники сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. 

Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания 

на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти 

частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки сюжетных картинок из 4-х, б-

ти, 9-ти, 12-ти Никитина (кубиков Kooca). 

Формирование временных представлений. 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной 

скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование 

временных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются 

первой естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают 

формировать представления о таких промежутках времени, как день — ночь, 

утро — вечер. Педагогическим работником рекомендуется начинать развитие 

представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток 

(день — ночь; утро —вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об 

указанных временных отрезках педагогические работники могут использовать 

прием описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются 

обучающиеся. Обучающихся обучают различать части суток: по внешним 

объективным признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 

изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем 

соотносить каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно 

составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, 

изображающие части суток, в нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно 

использовать 

цветовые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 

педагогическим работником отрывков из художественных произведений, стихов, 

описывающих действия, связанные с данным временем суток, а также 

отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 

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

трудное время года для усвоения детьми — это весна. Педагогическим 

работником следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить 

наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в 

жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее 

продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с 

изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; 

определение времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; 

наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, использование 

литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, отгадывание 

загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам времен года; 

рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам 

года (очень продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями). 

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

работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, 

завтра связываются с определенной деятельностью обучающихся и обозначаются 

определенным термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с 

НОДА с днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок 

календаря отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из 

цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник — синий, 

вторник — желтый, среда — зеленый, четверг — белый, пятница — фиолетовый, 

суббота— оранжевый, воскресенье — красный). На каждом листке календаря 

проставляют такое количество кружочков, которое соответствует порядковому 

номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает 

его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается количество 

дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество неделей, а в 

старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям 

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

листка календаря. Можно также для запоминания названий дней недели 

связывать их с конкретным содержанием деятельности обучающихся 

(используется недельное расписание занятий). 

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

моделью календарного года, педагогический работник одновременно знакомит 

ребенка с названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным 

временем года и наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в 

природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания 

является заучивание стихов о месяцах года. Особый положительный эффект 
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приносит разыгрывание игр- драматизаций для заучивания названии месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 

основных количественных, пространственных и временных представлений, по 

формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и сравнивать 

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

общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые 

невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями 

с числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 

представлений о величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий 

— длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых 

обучающиеся смогут осознать, что все предметы расположены определенным 

образом в пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок 

обращать внимание обучающихся на то, что улицы бывают узкие и широкие, 

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

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы 

нужной величины, формы, протяженности. Для этого педагогические работники 

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

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

вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной 

и той же величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч 

и большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». 

Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и 

форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе обучающиеся 

овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, 

формы, протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти 

задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, 

как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше использовать 

те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем 

включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

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

рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 
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усвоения и закрепления понятий формы и величины, обучающиеся могут 

выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно 

сделать, и на первых порах педагогический работник рассказывает, каким 

образом надо выполнять задание. Постепенно обучающиеся учатся 

самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 

способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 

умеют ли обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, 

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

сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов 

больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше), переходят к 

умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении 

обучающихся элементарному счету необходимо обратить особое внимание на 

состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно 

научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления 

состава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по 

трем слагаемым (группам предметов). 

Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности 

навыков самообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе 

особое внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 

самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, так и 

во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные 

возможности обучающихся. 

Обучение грамоте (до букварного периода).  Формирование 

первоначальных навыков чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 

структуру речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного 

периода обучения грамоте являются: 

формирование произвольной стороны речи; 

развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

 формирование фонематического восприятия;  

нормализация оптико-пространственного гнозиса;  

подготовка мелкой моторики руки к процессу письма;  

формирование психологической базы речи; 

формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 

 Формирование навыков произношения. 
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 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового 

анализа и синтеза. 

 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

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

периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и  синтеза 

научить обучающихся чтению слогов и слов. 

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 

графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных 

навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА 

возможно только при условии специально согласованной деятельности учителя- 

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

индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и 

закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для 

специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную 

технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием 

рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по 

доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию 

пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один предмет — один 

палец; два предмета — два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

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

письму. Поэтому педагогические работники должны постоянно развивать у 

обучающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и 

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

формируются у ребенка в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур.  

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

упражнения: надевание колечек, пуговиц, 6yc на проволоку, веревку, нитку; 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 

развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения 

графическим навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка 

адекватной позе во время письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения 

мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными;  

применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы 
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ребенка; 

отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 

поворотам и наклонам при строго определенном положении рук;  

развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях.  

Формирование элементарных математических представлений.  

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

математического мышления. В ходе работы по формированию математических 

представлений у обучающихся с двигательной патологией в период подготовки к школе 

решаются следующие задачи: 

накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные 

признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по 

определенному признаку; 

накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; развитие 

ориентировки во времени и пространстве; 

образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

усвоение элементарного математического счета.  

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся 

происходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук — 

захватывание и удержание предметов в их различном положении по отношению к 

ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с развитием 

интереса к данным видам деятельности и потребности в осуществления 

контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих 

представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с двигательной патологией, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с педагогическим работником. Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно -

восстановительного процесса. Педагогические работники должны отрабатывать и 

закреплять навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко  разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение 

приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители 

(законные представители) должны выделить дома уголок, где должны находиться 

специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая 
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стенка, спортивный инвентарь, тренажеры. 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы.   

 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО, и вторая половина дня.  

 Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например,  

 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование;  

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

 игры - импровизации и музыкальные игры;  

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

 логические игры, развивающие игры математического содержания;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений.  

 Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  
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5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 

чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

 В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении 

со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений 

ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

тому подобное), в двигательной деятельности.  

 С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 



138 
 
 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с 

ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации 

волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца).  Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно 

обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений.  

 Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 
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варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает 

любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание 

детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого 

года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.  

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают 

с обязательной частью Программы.  
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2.7. Рабочая программа воспитания. 

2.7.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.7.1.1. Пояснительная записка 

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 с ТНР и с НОДА в Организации предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее — HOO). 

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 Организации должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации 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 необходимо отразить 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 Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

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 
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направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

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 АОП ДО. 

 

 

 

 

2.7.1.2. Цели и задачи Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 

дошкольников с ТНР и с НОДА и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с OB3. 

Задачами воспитания обучающихся с ТНР и с НОДА в условиях 

Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и с НОДА и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ТНР и с НОДА; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 

Задачи и направления воспитания: 

 

Задачи воспитания для детей ТНР дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Направление 

воспитания 

Задачи воспитания 

Патриотическое  Формировать первичные представления о малой родине и своей 

стране на основе духовно-нравственных ценностей, исторических 

и национально- культурных традиций 

 Формировать привязанность к родному дому, семье и близким 

людям 

Социальное  Воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение, уважение к различиям между людьми; 

 Формировать основы речевой культуры, умение слушать и 

слышать собеседника; 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел 

Познавательное  Развивать любознательность, наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, активность, 

самостоятельность 

 Формировать первичную картину мира на основе традиций, 

ценностей российского общества 

Физическое и 

оздоровительное 

 Формировать у детей ТНР основные навыки личной и 

общественной гигиены 

 Развивать стремление соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме ( в том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое  Воспитывать ценностное отношение к труду в семье и обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности 

 Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 
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Этико-

эстетическое 

 Формировать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

 Формировать стремление к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности 

  Развивать задатки художественно-эстетического вкуса 

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

2.7.1.3. Принципы Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования: воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
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Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, и учитывает психофизических особенностей, обучающихся с OB3. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

 

2.7.1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности  

ребенка с ТНР и с НОДА. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с ТНР и с НОДА к концу дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии со Стандартом, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

2.7.1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ТНР и с НОДА дошкольного возраста (до 8 лет). 

 
Портрет ребенка с ТНР и с НОДА дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 
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близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

2.7.2. Содержательный раздел 

Программы воспитания 

2.7.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования.  

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.  

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  
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Цель и смысл деятельности 

ДОО, её миссия 

Цель воспитания МБДОУ Д/с «Звездочка» - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование всесторонне 

развитой личности с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей. 

Миссия нашего детского сада - главной ценностью является 

сохранность жизни и здоровья воспитанников;  

формирование развитой личности, обладающей 

творческими способностями и интеллектуальными 

качествами, которые проявляются в разных видах 

деятельности (театральной, изобразительной, музыкальной, 

познавательной); удовлетворение потребностей родителей в 

дошкольном образовании детей; 

 повышение профессионализма педагогов и сохранение их 

здоровья. 

Принципы жизни и воспитания в 

ДОО 

Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 

локальными нормативными актами МБДОУ Д/с «Звездочка»  

и законодательством РФ 

Образ ДОО, её особенности, 

символика, внешний имидж 

Логотип нашего детского сада (бренд) – жёлтая звездочка – 

олицетворяет тепло, оптимизм и радость наших педагогов, 

которыми они с удовольствием делятся с детьми. 

Вершины пятиконечной звезды отражают основные 

направления работы детского сада, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: учебно-познавательное, 

физкультурно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, социально – личностное и взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Отношение к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть 

уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего 

общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила ДОО Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 
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Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в ДОО 

(достигаемые ценности 

воспитания) 

Воспитатели ежедневно встречают и приветствуют 

родителей и детей в группах. 

Традиционным является проведение: 

-общественно–политических праздников («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День народного единства», «День флага»); 

-сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»); 

-тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»); 

-социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана», «Бессмертный полк», «Изготовление 

скворечников», «Кормушка для птиц») 

Особенности РППС, 

отражающие образ и ценности 

ДОО 

Оформлен мини-музей «Народы Оренбуржья», где 

представлены куклы в различных национальных костюмах. 

В группах оформлены патриотические уголки, где 

представлена символика Оренбургской области, 

растительный и животный мир области, альбом об истории 

создания нашего поселка Первомайский. 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

МБДОУ Д/с «Звездочка» сотрудничает с социальными 

партнерами:  

• МБОУ Лицей №1, СОШ №2 –  взаимное посещение 

школы и детского сада (ОД, уроков). Взаимное 

консультирование. 

 Библиотека п. Первомайский – организация выставок 

новинок детской художественной литературы проводит 

экскурсии. 

• ГАУЗ «Первомайская участковая больница»-проводит 

заключение договоров о плановом осмотре 

воспитанников и работников; совместное совещание по 

заболеваемости; консультирование родителей и 

работников; профилактические прививки, 

диспансеризация воспитанников. 

• МО Первомайский поссовет – участие в конкурсах, 

творческих мероприятиях. 

• Творческий коллектив «Карусель» - совместное 

проведение мероприятий с участием воспитанников и 

работников ДОУ; предоставление музыкального 

оборудования для проведения праздников. 

• ГИБДД – родительские собрания с участием сотрудников 

ГИБДД; благоустройство площадки по ПДД на 

территории ДОУ; контроль прилегающей территории и 

работы ДОУ сотрудниками ГИБДД по обеспечению 
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ПДД. 

• Пожарная часть Испытательного полигона – экскурсия 

воспитанников в пожарную часть; информационные 

буклеты о мерах пожарной безопасности. 

 

2.7.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации  

Уклад и ребенок с ТНР и с НОДА определяют особенности 

воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда — это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от педагогического работника», который создает предметно-обратную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка с ТНР и с НОДА и 

педагогического работника», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР и с НОДА в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и 

с НОДА и педагогического работника, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности — игровой. 

 

2.7.2.3. Общности образовательной организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую 

систему связей и отношений между людьми, единство целей и задач 

воспитания, реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 
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содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личность, которые помогают влиться 

в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 
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правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими — это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 

Деятельности и культурные практики в Организации 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ТНР и с НОДА, обозначенных в Стандарте. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным 

представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его

 спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.7.2.4. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР и с 

НОДА.  

События Организации. 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная 

ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном 

событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных 

действий, обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
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возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих 

формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры); 

создание     творческих      детско-педагогических      работников      

проектов.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества.   

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

 

Вид события Форма события 

Групповые мероприятия 

воспитательной направленности 

Праздники и развлечения: «День знаний», 

«Осенняя ярмарка», «День здоровья», 

«Масленица», «Люди пожилые-сердцем молодые», 

«Жаворонки» и т.д. 

Общие дела:  совместная подготовка  к 

мероприятиям, подбор  костюмов, атрибутов, 

обсуждение ролей, содержание конкурсов и 

эстафет, состав команд, общих помощников; 

Помощь  младшим группам во время 

режимных моментов в течении дня.  

Проекты:  познавательные («Книга – 

лучший друг», «День Победы», «Моя семья», 

«Огород на подоконнике», «День космонавтики»), 

исследовательские («Вода вокруг нас»), творческие 

(«Дружба начинается с улыбки»), познавательно - 

игровые («Внимание, дорога!») 

информационно - практические 

(«Покормите птиц зимой»), познавательно-

исследовательские («Земля – наш общий дом»), 

исследовательские («Не играй с огнём!») 

Акции: «Посади дерево», «Поможем 

друзьям нашим меньшим», «Посади цветок»,  

«Книжкин день», «Трудовой десант» , «Кормушка 

для птиц» , «Покорми птиц» и т.д. 
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Ритмы жизни Утренний и вечерний круг, проведение 

спортивных мероприятий и развлечений – «День 

защитников Отечества», «Веселые старты»; 

кукольный театр; организация тематических 

выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; дни открытых дверей, 

конкурсное движение – конкурсы, организация 

совместных выходов  педагогов с группой детей и 

родителями в библиотеку, к 

достопримечательностям   

Режимные моменты Прием пищи, подготовка ко сну, 

закаливающие мероприятия, утренняя зарядка, 

корригирующая гимнастика, утро радостных 

встреч, подготовке к прогулке 

Свободная деятельность 

детей 

Свободная игра в центрах детской 

активности, самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные 

игры и импровизации; речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей самостоятельные опыты и 

эксперименты и др., прогулка. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка 

по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО.  

Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: (раскрыть)  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  
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- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие);  

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Виды и формы работы с родителями 

Виды и формы деятельности:  

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по 

вопросам воспитания;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления об образовательном процессе в ДОО;  

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей 

по вопросам воспитания;  

проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителей (законным 

представителям) обучающихся с ТНР и с НОДА дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа. 

 

2.7.2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ТНР и с НОДА дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в таблице см.ниже. 

 

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания 

  

№  

п/п  

Образовательная область  Направление воспитания  

1  Социально-коммуникативное развитие  Патриотическое, социальное, трудовое  

2  Познавательное развитие  Познавательное, патриотическое  

3  Речевое развитие  Социальное, эстетическое  

4  Художественно-эстетическое развитие  Эстетическое  

5  Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
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природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР и с НОДА с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ТНР и с НОДА к российским общенациональным 

традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР и с НОДА открывает личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных 

ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР и с 

НОДА заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР и с НОДА представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ТНР и с НОДА в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ТНР и с НОДА навыки поведения в 

обществе; 

учить обучающихся с ТНР и с НОДА сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ТНР и с НОДА анализировать поступки и чувства - 
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свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР и с НОДА является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР и с НОДА на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ТНР  и с НОДА 

совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ТНР и с НОДА своего тела, происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 



157 
 
 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 

у дошкольников с ТНР и с НОДА понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ТНР и с НОДА в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ТНР и с НОДА вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР и с НОДА культурно-гигиенические 

навыки, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ТНР и с НОДА навыки поведения во время приема 

пищи; 

формировать у ребенка с ТНР и с НОДА представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР и с 

НОДА, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР и с НОДА культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
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Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР и с НОДА видами труда 

педагогических работников и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР и с НОДА. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ТНР и с НОДА, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Направления воспитательной работы: 

показать детям с ТНР и с НОДА необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ТНР и с НОДА бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других людей), 

так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ТНР и с НОДА самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ТНР соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 
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окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

учить обучающихся с ТНР и с НОДА уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ТНР и с НОДА, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и 

по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

           Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР и с 

НОДА ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ТНР и с НОДА. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ТНР и с НОДА с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР и с 

НОДА, широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с 

ТНР и с НОДА по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 

 

2.7.3.1. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 
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оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения 

и воспитания обучающихся с ТНР и с НОДА;  

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ТНР и с НОДА. 

Компоненты среды включают знаки и символы государства, региона. 

Компоненты среды отражают региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится Организация. 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная для обучающихся с 

ТНР и с НОДА. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР и с НОДА возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с ТНР и с НОДА возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с ТНР и с НОДА возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей 

профессий) Результаты труда ребенка с ТНР и с НОДА могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с ТНР и с НОДА возможности 

для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

Компоненты среды предоставляет ребенку с ТНР и с НОДА возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

групповом помещении учитывается, что ребенок ТНР и с НОДА плохо реагируют 

на пространственные изменения обстановки и предпочитает стабильность, 

поэтому расположение мебели и количество развивающих модулей в группе 

меняется редко. Для формирования сенсорных способностей в групповом 

помещении есть достаточное количество постоянно заменяемых игрушек. В 

группе предусмотрено большое количеством игр и пособий для развития мелкой 

моторики, имеется оборудование для развития моторной сферы. 

 

Название уголка Содержание 

Сенсорный уголок Домик с окошками и фигурами. Конструктор «Лего дом».  

«Чудесный дом», конструктор  малый «Строим город», 
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крупный «Паровозик», деревянные кубики, пластмассовые 

кубики. Домино: «Сказка репка», «Дикие животные», 

«Игрушки». Мозаика мелкая, мозаика крупная, шнуровки 

различного уровня сложности. 

Пазлы:   «Лесные животные», «Транспорт», «Чебурашка», 

«Томас и его друзья». 

Развивающие игры: «Эмоции», «Золушка», «Модная 

девочка». Настольные игры: «Поиграем в магазин», 

«Колобок», «Волк и семеро козлят». 

Дидактические игры: «Подбери по цвету и форме», «Найди 

пару», «Подбери по смыслу» 

Наборы: фрукты в корзине, овощи, наборы продуктов, набор 

животных, посуда разных размеров, ведерки квадратные.  

Предметные, сюжетные игрушки. 

Шахматы, шашки. 

Физкультурный уголок Мяч резиновый средний.  Палка гимнастическая. Обручи.  

Коврик массажный - для профилактики и лечения 

плоскостопия. «Гусь». Мешочки с наполнителем (метание, 

равновесие), дощечки, «Осьминожка» (перешагивание через 

ленты), Ребристая дорожка. Велотренажер. Массажные мячи. 

Набор «Прыг-скок». Бассейн сухой с шариками. Мяч 

гимнастический для фитнеса. 

Уголок уединения «Волшебные    клубочки»    в    ведерке.    Подушка    с 

наполнителем  (мелкие  бусины).  Мешочки  с  крупой, 

пуговицами, бусинами, корзинка мягкая. Фотоаппараты с 

разными картинками.   

Речевой уголок Кубики – пазлы по сказкам. Крупные пазлы: «Домашние 

животные». Игра с прищепками: «Дополни», «Угадай, чей 

хвост», «Кто что ест».  

Пособия  для  дыхательной  гимнастики  (бутылочки  с 

пенопластом). Бабочки на палочках.  

Уголок    песка    и 

воды 

Стаканы, воронка, бутылочка. Резиновые игрушки, стол с 

песком и водой, игрушки киндер-сюрприз  

Уголок изобразительной 

деятельности 

Пластилин,  карандаши,  бумага,  вата,  Цветные  мелки, 

пальчиковая краска, фломастеры, кисти, ватные палочки, 

трафареты, «тычки» 

Музыкальный уголок Металлофон, барабан, бубен, дудочка, маракасы, 

музыкальные колокольчики,  музыкальная флейта, губная 

гармошка, гитара, музыкальный бубен. 

Уголок ролевых игр Кровать деревянная большая. Игровой набор «Продукты». 

Пупс Анечка. Корзина для покупок «Мини Супермаркет с 

продуктами». Набор мягкой мебели для гостиной. Кухонные 

приборы в сетке. Маленькая леди кукла. Мягкие модули. 

Больница детская. Набор для доктора. Дом для кукол. 

Столик-тележка, для ухода за куклой. Напольный коврик 

«Дорожное движение». Набор транспортных средств к 

напольному коврику. 

Технические 

средства обучения 

Магнитофон, сборники русских народных сказок, детские 

песенки, диск с инструментальной музыкой.  

 

 

 

2.7.3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
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В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, 

связанного осуществление воспитательной деятельности: 

 

2.7.3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР и с НОДА. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

Должность 

ответственного 

Функция 

Старший воспитатель планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности 

повышение квалификации педагогов ДОУ в сфере воспитания 

привлечение специалистов других организаций к воспитательной 

деятельности 

Педагог-психолог Проводит работу с ребенком с ТНР и с НОДА по формированию у 

него положительного отношения к себе, к сверстникам, к 

взрослым. Проводит работу с родителями обучающегося по 

повышению педагогической компетенции родителей и оказании 

помощи в интеграции ребенка в общество. Дает рекомендации 

воспитателям и родителям. 

Учитель-логопед Организовывает и осуществляет учебно-коррекционную работу с 

детьми, имеющими отклонения в речевом развитии; 

обследование детей, определение структуры и степени 

выраженности имеющихся у детей дефектов; 

проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению 

отклонений в речевом развитии, восстановление нарушенных 

речевых функций; 

ведение необходимой документации. 

Музыкальный 

руководитель 

Проводит индивидуальные занятия с ребенком с ТНР и с НОДА. 

Осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по 

вопросам организации деятельности обучающегося на занятиях, 

праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; дает рекомендации 

воспитателям и родителям. 

Воспитатели Создают для ребенка с ТНР и с НОДА комфортные во всех 

отношениях условия развития, воспитания и обучения. Учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности развития ребенка при 

проведении занятий и индивидуальной работы. Определяют 

ведущие направления в работе с обучающимся. Обеспечивают 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

формирование навыков самообслуживания, участие ребенка с ТНР 

и с НОДА в совместных мероприятиях с детьми и взрослыми. 

Повышают психолого-педагогическую культуру и воспитательную 

компетентность родителей. 

Медицинская сестра Осуществляет контроль за состоянием здоровья, своевременное 

прохождение диспансеризации ребенка-инвалида. 
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ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

 Условия реализации Программы воспитания в Организации: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 

III. Организационный раздел Программы. 
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Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР и с НОДА 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой нозологической группы.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с ТНР и с НОДА в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

ТНР и с НОДА, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 

образования обучающихся с ТНР и с НОДА, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР и с 

НОДА максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с ТНР и с НОДА.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР и с НОДА в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с 

ТНР и с НОДА предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 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 и с НОДА, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР  и с 

НОДА, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 
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компонентов развития ребенка с ТНР и с НОДА в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и с НОДА 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  и с НОДА. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода 

его обучения в образовательной организации. Для этого требуется: 

организовать деятельность педагогических работников в форме ППк для 

выявления, обследования обучающихся, разработку индивидуального 

образовательной программы; 

организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

указанной категории обучающихся; 

привлечь специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая 

среда, которая, призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В 

данном сопровождении должны принимать участие педагогические работники и 

родители (законные представители) обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с 

двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 

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

подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. 

Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 

не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на 

спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка 

животом на колени педагогического работника и слегка раскачивая его. В 

результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает 

игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к 

стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур 

коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, ребенка следует 
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сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не 

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

выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, 

рук, спины и ног, чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь 

подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 

моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем 

самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса 

ребенка. 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в МБДОУ Д/с «Звездочка» обеспечивает реализацию АОП ДО, 

разработанную в соответствии с ФАОП ДО. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ТНР и с НОДА, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР и с НОДА в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и 
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профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

ППРОС МБДОУ Д/с «Звездочка» создается педагогическими работниками 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе 

тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

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

активности; 
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доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы подобраны с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ТНР, 

созданы необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 

активности; 

безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных ФГОС ДДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства; 

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР и с НОДА, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

организована в виде мобильных центров детской активности: 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 

Центр 

активности/ 

пространство/ 

модуль 

Наполнение Особенности 

функционирования 

Групповые помещения 

Уголок 

безопасности 
Макет дороги, д/и: «Профессии», 

демонстрационные карточки «Знаки на 

дорогах», раскладка «Безопасность 

дорожного движения», демонстрационные 

карточки «Транспорт», «Дорожная азбука», 

загадки о транспорте, раскраски по 

дорожным знакам, светофор. 

Коврик «Дорожное движение», модель 

дорожного полотна с автомобилями, 

атрибуты к с/р игре ДПС, обучающие 

карточки «Безопасность дома и на улице», 

демонстрационный материал «Не играй с 

огнем», карточки «Что такое хорошо и что 

такое плохо», раскладка «Пожарная 

безопасность», дидактические карточки 

«Правила противопожарной безопасности», 

наглядно-дидактическое пособие «Бытовая 

техника», карточки «Опасные ситуации», 

правила поведения про пожаре-ширма. 

Доступно большую часть 

дня для осуществляется в 

совместной деятельности 

взрослого с детьми, 

другими детьми,  

самостоятельной 

деятельности детей и при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно, в первую 

и/или вторую половину 

дня, кроме сна. 
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Транспорт – машины:  скорой помощи, 

МЧС, пожарная машина, полиция. 

Уголок 

дежурный 

Фартуки, салфетницы, хлебницы, график 

дежурства. 

 

Уголок уединения Коврик, любимая книга, альбом с 

фотографиями, телефон. 

 

Игровая зона 

сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья: Куклы 

маленькие, куклы большие, кукла-мальчик, 

кукла-девочка, диван, кресла, кровать, 

комплект постельного белья, коляски 

прогулочные, одежда для кукол, утюг, 

гладильная доска, таз для стирки, набор для 

уборки комнаты (щетка, ведро, тряпка, 

метелка, совок), кукольный домик. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе»: игровой 

модуль «Кухня», плита, набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка и т.д.), набор 

чайной посуды (блюдца, чашки), набор 

хлебо - булочных изделий (круассан, хлеб, 

батон, пирожное, пирожок), набор фруктов, 

овощей, 2 корзинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская»: Набор (расческа, 

резинки, заколки ободок, сумочка, три фена, 

три зеркала, браслеты, утюжок, плойка, 

ножницы, телефон, шкатулка, кольцо, 

бигуди, пульвизатор).  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: Коляска 

для продуктов, набор для магазина (касса, 

весы, кошелек и т.д.), набор игры 

«Продуктовый магазин», одежда для 

продавца, деньги, карты. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: сумка, 

посылка, пакеты для писем и журналов, 

газеты, извещение, уведомление, расписка, 

конверт. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: Набор 

для игры в больницу, аптеку (укол, 

пузырьки, градусник, 2 грелки, молоточек, 

таблетки, очки, щипцы, микроскоп, 

пробирки, крем, скальпель, стетоскоп), 

костюм «Доктор», кукла «Доктор». 

 

  Уголок 

патриотического 

воспитания 

 

Матрешки, ложки, плакаты РФ. Наглядно – 

дидактические пособия: «Государственные 

символы РФ», «День победы», 

дидактические игры «Национальный 

калейдоскоп», «Мой город», «Хлеб всему 

голова», «Найди свой флаг». Куклы в 

национальном костюме. Дидактические 

игры по патриотическому воспитанию. 

Достопримечательности п.Первомайский. 

 

Уголок Карточки:  «Грибы и ягоды», «Фрукты»,  
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           природы «Цветы», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные», «Животные Северной 

Америки», «Животные Африки», 

«Животные Австралии», «Речные рыбы», 

«Животные наших лесов», «Рептилии и 

амфибии», «Деревья и кустарники», наборы 

инструментов для ухода за 

комнатными растениями, маленькие 

лейки для полива 1 шт., коробка для 

шишек «Дары осени», коробка с 

ракушками материал для проведения 

опытов: стаканчики для рассады, земля. 

Тряпочки для протирания листьев. 

Фартуки.  Палочка для рыхления, 

опрыскиватель для комнатных растений, 

календарь природы. Иллюстрации по 

временам года. Набор домашних 

животных и зверей. Дидактический 

материал «Береги живое», «Морские 

обитатели», «Арктика и Антарктика», 

«Явления природы». Дни недели (загадки, 

стихи, задачки). Овощи и фрукты в загадках. 

Картотека наблюдений за объектами 

природы. Дневник наблюдений за природой. 

Паспорт деревьев. Ядовитые растения. 

Паспорт комнатных растений. Книга «Все о 

комнатных растениях». 

Уголок 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Природный и бросовый материал: 

ракушки, камешки, шишки, жёлуди, вата, 

семена цветов, образцов бумаги, набор 

предметов для проведения опытов, лупа, 

пинцеты, стаканчики, воронка, уголок 

песка и воды. Картотека 

экспериментирования. Баночки с разными 

видами материалов: песок, сахар, земля. 

Скрепки, пластмассовые стаканчики, 

песочные часы, баночки с крышкой, пинцет, 

набор контейнеров с крупами, песком и 

другими сыпучими элементами, микроскоп, 

пипетка, маленькая лупа, увеличительная 

труба, контейнер для хранения насекомых, 

цветные стекла, увеличительные баночки, 

увеличительный бинокль, пробирки. 

Таз с водой, игрушки для игр с водой. Банка 

с песком, игрушки, формочки разной 

емкости и размера. 

Орудия – совочки, лопатка, ведерки, 

грабельки. 

 

Математический 

уголок 

Касса цифр на магнитах, игра «Форма и 

цвет», «Танграм».  

Детское домино «Числа». Настольная игра 

«Учим цифры». Раздаточный материал «Всё 

для счета». Игра «Фигуры и формы». Лото 
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«лёгкий счёт». Игра «Веселые клетки». Игра 

«Числовые домики». Игра 

«Арифметический тренажёр». Игра 

«Фигурки из палочек». Картотека 

математических физкультминуток. 

Познавательный 

уголок 

развивающая игра «Времена года», игра 

«Большие и маленькие», «Время и 

календарь», мини-игра «Аскорбинка и ее 

друзья», развивающие игры «Готов ли 

ребенок к школе?», «Веселый счет», 

«Размышляйка», «Эмоции», «Законы улиц и 

дорог», «Найди различия», «Картинки-

половинки», «Земля и ее жители», 

«Знакомство с птицами», «Цветная мозаика», 

«Все для счета-2», игра «Бусы», 

пластмассовое домино, шашки, пазлы (8 шт), 

лото «Предметы», игра «Сложи узор», 

деревянные кубики-цифры, деревянные 

кубики-буквы, 2 домино «Ягоды, грибы», 

«Животные», деревянное домино «Фигуры», 

домино «Деревянные игрушки», домино 

«Транспорт»( 2шт), деревянные палочки для 

счета, деревянное лото «Фигуры», лото 

«Животные». Викторина «Хочу все знать», 

«Уроки этики», Наши чувства и эмоции». 

Глобус, наглядно-дидактическое пособие 

«Космос», карточки с изображением планет, 

Лото «Собирай-ка». 

 

Уголок 

художественно-

эстетического 

развития 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки – стаканчики, цветные 

карандаши, простые карандаши, стаканы 

пластмасс для карандашей, трафареты, 

цветные мелки, салфетки из ткани, цветная 

бумага, картон цветной, картон белый, 

раскраски, шаблоны, стеки, клей – 

карандаш, клей ПВА, доски для 

пластилина, гуашь, краски, точилка. 

городецкая роспись, мастерская гжели, 

образцы поэтапной лепки, рисования, 

аппликации, раскраски, образцы элементов 

росписи гжели для индивидуальной работы, 

трафареты, образцы росписи, развивающая 

игра «Цветная мозаика», «Филимоновская 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Гжельская роспись», 

«Городецкая роспись», «Жостовская 

роспись». 

 

Уголок 

конструирования 
Деревянный настольный конструктор, 

конструкторы из серии «Лего» мелкий, 

деревянные кубики, пластмассовые кубики, 

образцы по конструированию 

 

Музыкальный 

уголок 
«Песенки из мультиков», музыкально-

дидактические игры нравственной 
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тематики, карточки «Музыкальные 

инструменты», развивающее лото 

«Предметы», коллекционные музыкальные 

инструменты, гитары (3 шт), губная 

гармошка, музыкальная шкатулка, 

маракасы (3шт), труба (3шт), барабан, 

пианино (2 шт), бубен, хлопушки (рука, 

нога), юла, ксилофон, гармошка. 

Театральный 

уголок 
Ширма. Маски животных, птиц 

Пальчиковый театр «Теремок». «Курочка-

ряба», «Три поросенка», «Ферма».      

Расскажи сказку по картинкам «Колобок», 

«Теремок», «Волк и семеро козлят», «Репка», 

«Курочка-ряба», «Простоквашино». 

Игра-сказка «Репка». Диск: сказка «Три 

медведя». Костюмы. Кукольный театр. 

Костюмы-накидки для ролевых игр по 

профессиям ДПС, врач, продавец, фартук 

для парикмахерской, пожарный, почтальон. 

 

Физкультурный 

уголок 
Скакалка, спандер, кегли (6 шт), гантели, 

гимнастическая дорожка, мячи, косичка для 

равновесия, массажный коврик, гольф, 

обручи (5 шт), утяжеленные мешочки, 

кольца для метания (6 шт), гимнастическая 

палочка. Наглядно-дидактические пособия: 

«Виды спорта», «Распорядок дня». 

Коррекционно-развивающая игра «Мое 

тело». Комплекс утренней гимнастики. 

Подвижные игры. Корригирующая 

гимнастика. Артикуляционная гимнастика. 

 

Книжный уголок, 

развития речи 

Развивающие игры: «Что сначала, что 

потом»; "Паровозик для зверят" 

 Дидактические игры: Серия «Времена года», 

"Овощи и фрукты», 

«Природные явления»; наглядный материал 

«Расскажи сказку»; Дидактическая игра для 

детей  «Большие и маленькие», 

Дидактическая игра "Ассоциации. Вкусная 

мозаика", "Чей малыш?", " Лото ", «Домино», 

"В мире слов. Большой маленький", "Один 

много", "Зоопарк настроений", «Прочитай по 

первым буквам», «Собери картинку», 

«Угадай звук в слове», «Назови отличия», 

«Профессии», «Рассели по домикам», 

магнитный алфавит, серии сюжетных 

картинок, картотеки, массажные мячики, 

артикуляционная гимнастика в стихах, 

пальчиковая гимнастика. 

Портреты писателей, детские книги, 

«Книжкина больница», альбом «Художники 

– иллюстраторы». 

 

Улица  

площадка по ПДД Знаки ПДД Доступно во время 
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Дорожная разметка 

Светофор 

Толокары 

прогулок, для  

закрепления знаний о 

правилах дорожного 

движения и безопасного 

поведения на дороге в 

качестве пешехода, 

пассажира; знакомство с 

элементами дороги и 

пешеходным переходом, 

сопутствующими 

дорожными знаками.  

Иные помещения 

Музыкальный зал Музыкальный центр  

Диапроектор 

Палас 3*6 

Пианино 

Стул к пианино 

Маракасы деревянные 2шт.,  

Бубенчики на дер. ручке 13 шт.,  

Колокольчики  

Трещотка (вертушка)  

Треугольник  

Дудочка с 13 клавишами, 41х8,2см 

Металлофон 15 тонов цветной  

Мышка (шапка детская) 

Коза (шапка детская) 

Костюм «поросенок Наф-наф» (детский) 

Ежик (шапка детская) 

Медведь (шапка детская) 

Кошка (шапка детская) 

Заяц (шапка детская) 

Лиса (шапка детская) 

Лягушка (шапка детская)  

Колобок (шапка детская) 

Собака (шапка детская) 

Костюм зайца (взрослый) 

Костюм волка (взрослый) 

Костюм медведь (взрослый) 

Костюм Деда Мороза (взрослый) 

Костюм Снегурочки (взрослый) 

Костюм Снеговика (взрослый) 

Костюм клоуна (взрослый) 

Доступно большую часть 

дня (кроме сна и 

режимных моментов) 

Кабинет учителя-

логопеда 

Рабочий стол для индивидуальной работы 

с детьми 

Парты для детей 

Стул взрослый 

Столик дидактический 

Стульчики детские 

Шкаф для методических пособий 

Зеркало настенное 

Зеркало индивидуальное 

Салфетки 

Коробки и папки для хранений пособий 

Игрушки для занятий с детьми 

Доступно большую часть 

дня (кроме сна и 

режимных моментов) 
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Набор зондозаменителей 

Вата, ватные палочки, ватные диски 

Одноразовые шпателя 

Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания 

Набор кубиков разной цветовой гаммой 

Звуковые дорожки 

Наборы предметных тематических 

картинок 

Набор счетных палочек 

Разнообразные дидактические игры 

Набор папок для групповых и 

фронтальных занятий по лексическим 

темам 

Плакаты на разные тематики 

Набор зондозаменителей 

Развивающая игра «Заселяем домики» 

Игра-занятие «Закрой фигуры» 

Обучающая игра «Где спряталась цифра» 

Игра «Все профессии важны» 

Комплект карточек для кабинета логопеда 

«Логопедки»  

Набор предметных картинок по звукам 

Развивающая игра «Логопедический 

тренажёр»  

Учебно-игровой комплект «Набор 

карточек с рисунками» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках» 

Домино логопедическое 

Сенсорная комната Световая панель, светодиодные ленты. 

Пуфы, подушки 

Сухой бассейн, наполненный мягкими 

шариками. 

трубки или колоны, меняющие свой цвет 

сенсорные панели 

модуль для рисования песком 

Прожектор 

Бизиборд 

Доступно большую часть 

дня (кроме сна и 

режимных моментов) 

 

 

3.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в 

образовательной организации кадровых, финансовых, материально-

технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

http://internet.garant.ru/document/redirect/199499/0
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социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных 

стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

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

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 

2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 

регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) 

по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н 

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

регистрационный N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с ТНР и с НОДА; (части 2, 3 

статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного   

образования для обучающихся с ТНР и с НОДА; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/55171672/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71473080/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/71670014/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109184
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/109185
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2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений;  

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

организации режима дня; 

организации физического воспитания;  

личной гигиене персонала; 

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 ТНР и с 

НОДА к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ТНР и с НОДА 

учитываются особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

учебно-методическое сопровождение Программы; 

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; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы 

образования; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

административные помещения, методический кабинет; 
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помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная 

территория Организации. 

Для коррекционной работы по инклюзивному образованию педагоги 

используют следующие специальные методы:  

Наглядные методы - практическая деятельность на занятиях организованна на 

основе наглядного показа, демонстрация изображений, картинок.  

Словесные методы – чтение художественной литературы (стихотворения, 
произведения, сказки и другое).  

Игровые методы - дидактическая игра, создание игровой ситуации.
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Практические методы - упражнение (подражательно-исполнительского 

характера).  

Индивидуальные методы - обеспечивают структуру отношений, при которых 

педагог имеет возможность реагировать на желания и потребность ребенка.   

Используются специальные программы и методические пособия:  
1.И.Л.Арцишевская, Серия «Психологическая служба»: Пособие для психологов. 
Москва,2015  
2.Павлова Н.Н, Руденко Л.Г Эксперсс-диагностика: Пособие для психологов и  
родителей, 2008г.  
3.Савенкова А.И Как научить дошкольника приобретать знания (с 3 до 7 лет). 
Ярославль Академия Развития,2002  
4.Рубцова В.В Справочники педагога-психолога подгрупповых занятий в средней 

группе детского сада. -СПб.: ООО «Издательство ЗАО«МЦФЭР», 2013г  
5.Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психофизиологической базы 

речи у детей дошкольного возраста с нарушением развития. – 2-е изд., перераб. и 

дополн.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Федеральной программы обеспечивается 

квалифицированными педагогическими работниками.  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение 

Федеральной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 

дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы 

реализации Федеральной программы или отдельных ее компонентов, в связи с 

чем может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 
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условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогических работников. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или 

компенсирующей направленности, дополнительно предусмотрены должности 

педагогических и иных работников, в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. реализации права педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств Организации. 

 

3.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, 

а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 
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когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для 

детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 
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регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида 

реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, 

которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности  

    

 Реализация Программы через занятия 

       

Занятие с педагогом- Содержание соответствует тематическому 25 мин 1 раз 

психологом  перспективному плану  в неделю 

       
 
    Всего: 25 мин  
 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми  

Формы совместной деятельности время 
  

 

18 
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Сюжетно-ролевые игры 6 мин 

Игровая ситуация 3 мин 

Дидактические игры 8 мин 

Чтение художественной литературы 5 мин 

Пальчиковые игры 5 мин 

Музыкальные игры 5 мин 

Артикуляционная гимнастика 3 мин 

Игры с песком 6 мин 

Игровая ситуация 3 мин 

Игровое упражнение 5 мин 

  

Всего: 49 мин 
  

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности  

 

Формы самостоятельной деятельности время 

  

Сюжетно-ролевые игры 15 мин 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры 8 мин 

  

Всего: 23 мин 
  

 

РАСПИСАНИЕ  

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка – 

инвалида 
 

 

 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Месяц 

        

Дата Фазы воспитательной работы Направления 

воспитания 

(ценности) 
Ознакомление Коллективны

й проект 

Событие 

Сентяб

рь 

1сентября 

«День 

Знаний» 

• беседы по теме 

праздника; 

• чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

• сюжетно-ролевые 

«Поздравляем 

с Днем 

Знаний» 

(создание 

коллективног

о плаката из 

цветов) 

Праздник 

«День 

знаний» 

Социальное 

Трудовое 

Познавательн

ое 

День Педагог - Музыкальный Воспитатели 

недели психолог руководитель Форат А.П. 

 Клюкас Е.В. Йовкова Л.А. Белова Н.М. 

    

Понедельник   16.00-16.25 

Вторник 16.00-16.25  16.00-16.25 

Среда    

Четверг    

Пятница    
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игры 

«Школа», «Магазин» 

(покупка школьных 

принадлежностей); 

• разучивание стихов 

о школе; 

• рассказы из опыта 

детей «Как мой 

старший брат 

(сестра) собирались 

в школу» 

3 сентября: 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом; 

 

•чтение стихов о 

войне, знакомить с 

военной техникой. 

 • организовать 

тематические 

занятия по темам: 

«Горькая память 

войны», «Нам нужен 

мир всегда». 

 •беседа с детьми 

«Терроризм –зло для 

всех людей» 

•чтение 

стихотворения «Мы 

против терроризма!» 

•занятие- беседа в 

подготовительной 

группе «Мы против 

терроризма» 

•игровой тренинг по 

антитеррористическо

й работе с 

дошкольниками 

Акция «Мы – 

граждане 

России!» 

 Патриотическ

ое, 

этико-

эстетическое, 

Социальное 

 

8 сентября: 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности 

•Игра- квест «День 

грамотности» 

•викторины 

•интеллектуальные 

игры 

Фотоотчет 

«День 

грамотности» 

 Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

27 сентября 

«День 

дошкольного 

работника» 

• слушание и 

исполнение 

песен про детский 

сад; 

•наблюдение за 

трудом 

работников детского 

сада; 

• тематические 

экскурсии по 

помещениям 

детского сада 

(пищеблок, 

прачечный 

блок, медицинский 

«Поздравляем 

с днем 

дошкольного 

работника» 

(плакат) 

Концерт 

«Прекрасные 

слова для 

вас!» 

 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 
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кабинет и т.д.) 

• Творческая 

мастерская 

«Подарок для 

любимых педагогов» 

(создание 

поздравительной 

открытки, сувенира и 

пр.) 

Октябр

ь 

1 октября 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

• чтение 

художественной 

литературы по теме 

события; 

• тематические 

беседы «Наши 

дедушки и 

бабушки»; 

• рассказы из опыта 

детей 

«Бабушка 

(дедушка)»; 

• обсуждение и 

разучивание 

пословиц и 

поговорок про 

бабушек 

Творческая 

мастерская 

«Поздравляем 

с 

праздником!» 

(создание 

поздравитель

ных открыток 

или 

сувениров) 

Концерт 

«Прекрасные 

слова для 

вас!» 

 

Этико-

эстетическое 

Патриотическ

ое 

Социальное 

Трудовое 

16 октября 

День отца в 

России 

• чтение 

художественной 

литературы по теме 

события; 

• тематические 

беседы «Любимый 

папа», «Профессии 

пап»; 

• рассказы из опыта 

детей 

«Мой папа самый 

лучший» 

«Я и папа» 

(создание 

фото 

выставки) 

Видео 

поздравление 

для пап от 

всех групп 

Социальное  
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25-28 октября • чтение 

художественной 

литературы по теме 

события; 

• тематические 

беседы «Овощи и 

фрукты», «Что нам 

Осень принесла» 

• Оформление 

интерьера группы на 

тему «Осень в гости к 

нам пришла» 

 • Опыт  «Угадай на 

вкус». 

• Д/и «Ботаническое 

лото», «Найди 

овощ(фрукт) по 

описанию» 

• Рисование «Овощи 

на блюде». 

• Лепка «Овощная 

ярмарка» •Загадки об 

овощах и фруктах 

• Разучивание песен 

по теме 

Творческая 

мастерская – 

выставка 

«Чудесные 

дары Царицы 

Осени» 

Праздник 

«Осени» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Познавательн

ое 

Ноябрь 4 ноября День 

народного 

единства 

•цикл бесед и 

рассказов 

«Народы России»; 

• выставка рисунков 

на стенде ДОУ на 

тему; 

• разучивание 

стихотворений по 

теме события; 

•рассматривание 

альбомов 

 «Костюмы народов 

России» 

«Национальный 

костюм» 

Творческая 

мастерская по 

«изготовлени

ю» кукол в 

национальных 

костюмах 

народов 

России 

Спортивное 

развлечение 

«Игры 

народов 

России» (по 

группам) 

 

Патриотическ

ое 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

27 ноября 

День матери 

• сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья»; 

• чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

маме; 

• разучивание 

музыкально-

танцевальной 

композиции для мам; 

• выставка детских 

рисунков на стенде 

ДОУ «Загляните в 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

подарков для 

мам 

Праздничное 

поздравление  

мамам 

Социальное, 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 
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мамины глаза» 

29 ноября 

День 

рождения сада 

• сюжетно-ролевая 

игра 

«Детский сад»; 

• чтение и 

заучивание 

стихотворений по 

теме; 

• цикл бесед о 

детском саде и 

работниках детского 

сада; 

• выставка детских 

рисунков на стенде 

ДОУ ««Мой 

любимый детский 

сад»» 

Выставка 

детских работ 

««Мой 

любимый 

детский сад»» 

Развлечение 

«С днем 

рождения 

детский сад» 

 

 

 

 

 

Социальное, 

Этико-

эстетическое 

 

Декабр

ь 

9 декабря 

День Героев 

Отечества 

•Чтение 

произведения 

С.Я. Маршака 

«Рассказ 

о неизвестном 

герое»; 

• беседы о том, кто 

такие 

герои Отечества 

 Акция 

«Соберём 

букет» 

(Изготовление 

цветов героям 

войн) 

Спортивно-

игровое 

мероприятие  

на смелость, 

силу и 

крепость 

духа «Мы 

непобедимы» 

(старшие 

группы) 

Патриотическ

ое, 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

12 декабря 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

• тематические 

беседы об 

основном законе 

России и о 

государственных 

символах 

• Выставка детских 

рисунков на стенде 

ДОУ «Мы граждане 

России»; 

• Творческий коллаж 

в 

группах «Моя 

Россия»; 

• Слушание песен о 

России 

Акция «Мы – 

граждане 

России!» 

Всероссийск

ая акция 

«Мы – 

граждане 

России!» 

Патриотическ

ое 

19-23 декабря 

Здравствуй, 

Новый год 

•цикл бесед «На 

пороге Новый год»; 

• оформление группы 
к Новому году; 
• разучивание 

стихотворений по 

теме; 

• разучивание танцев 

и хороводов; 

• изготовление 

новогодних поделок 

и игрушек 

 Утренники в 

каждой 

группе 

Социальное, 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 
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Январь 27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

• беседы «Дети 

Блокадного 

Ленинграда», 

«Дорога жизни», 

«900 дней блокады»; 

• знакомство с 

художественной 

литературой и 

музыкальными 

произведениями по 

теме 

события 

Создание 

альбома «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

Акция 

«Чтобы не 

было 

войны» - 

Выступление 

детей из 

музыкальной 

школы 

Патриотическ

ое 

Познавательн

ое 

Социальное 

2 февраля 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградск

ой битве  

•беседа 

«Сталинградская 

битва» 

• беседа: « День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве» 

 

  Патриотическ

ое, 

Познавательн

ое, 

Социальное 

8 февраля: 

День 

российской 

науки 

• Тематический день 

«Путешествие в 

страну Науки» 

•Квест-игра на тему 

"В поисках науки" 

для детей 

подготовительной 

группы 

 Квест-игра Познавательн

ое 

 

 

15 февраля: 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

• беседа День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

  Патриотическ

ое, 

Познавательн

ое, 

Социальное 

 21 февраля: 

Международн

ый день 

родного языка 

•Словесная игра 

«Кто как кричит». 

Разучивание 

потешек, прибауток 

«Из-за леса изза 

гор», «Ладушки», 

«Идет коза рогатая». 

Пальчиковые игры. 

•Рассказ воспитателя 

о Кирилле и 

Мифодии. 

Разучивание 

стихотворения 

«Буква к букве будет 

слово». Загадки 

славянских народов. 

Д/и «Моя первая 

 Конкурс 

рисунков по 

русским 

народным 

сказкам 

 Патриотическ

ое, 

познавательно

е  
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азбука», «Скажи 

правильно», 

«Подбери рифму». 

•Конкурс рисунков 

по русским 

народным сказкам. 

Оформление 

буклетов, стенгазет 

«Родной язык – наше 

богатство!». 

 

Феврал

ь 

23 февраля 

День 

защитника 

Отечества 

• беседа «Военные 

профессии», 

«Военная 

техника» и т.д.; 

• чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

• разучивание стихов 

по теме; 

• рассматривание 

альбомов с 

изображениями 

военной формы, 

сюжетных картинок, 

фотографий по теме 

праздника 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

подарков для 

пап и дедушек 

к празднику; 

Выставка 

детских 

рисунков на 

стенд ДОУ 

«Защитники 

Отечества» 

Спортивный 

досуг с 

родителями 

«Мой папа!» 

(старший 

возраст) 

Патриотическ

ое, 

Физическое и 

оздоровительн

ое, 

Трудовое 

21 – 26 

февраля 

Масленица 

• беседа «Что за 

праздник 

Масленица»; 

• чтение 

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

• разучивание 

пословиц, небылиц 

по теме; 

• рассматривание 

альбомов, картинок, 

фотографий с 

изображениями 

праздничных 

гуляний. 

Разучивание 

русских 

народных игр 

Праздник 

«Масленица» 

Патриотическ

ое, 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Март 8 марта 

Международн

ый женский 

день 

• сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья»; 

• организация 

фотовыставки 

портретов в 

групповых комнатах 

«Моя мама»: 

• чтение 

художественной 

литературы по теме 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

подарков 

мамам и 

бабушкам к 

празднику 

Выставка 

рисунков 

«Милым и 

любимым» 

Праздник 

«Мамочке 

любимой, 

посвящается

…» 

Социальное, 

Этико-

эстетическое, 

Трудовое 
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праздника; 

• разучивание 

танцев, хороводов, 

стихов к празднику. 

18 мар

та: День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

 

•Беседа с детьми: 

«Россия наша 

Родина» 

•Раскраска «Флаг 

России и Крыма» 

•Чтение 

стихотворения 

Павлова Н.И. «Наш 

Крым» 

•Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Достопримечательн

ости Крыма» 

•Беседа о городах 

Крыма. 

•Коллективная 

аппликация: 

«Красота нашей 

Родины» 

Коллективная 

аппликация:  

«Красота 

нашей 

Родины» 

 Патриотическ

ое, 

Познавательн

ое 

 

27 марта 

Всемирный 

День театра 

• беседы «Театр»; 

• чтение 

художественной 

литературы (сказки, 

рассказы, стихи для 

инсценировки); 

• разучивание 

стихов, ролей для 

постановки; 

• рассматривание 

альбомов, картинок, 

фотографий с 

изображениями по 

теме 

Изготовление 

атрибутов для 

театра 

Показ сказок 

старшими 

детьми 

младшим 

Этико-

эстетическое, 

Познавательн

ое 

Апрель 1 апреля День 

смеха 

• беседа «День 

смеха»; 

• чтение 

художественной 

литературы по теме; 

•прослушивание 

песен-шуток; 

• разучивание 

шуточных прибауток 

Рисование 

юмористическ

их рисунков 

 

Развлечение 

«Праздник 

смеха» 

Этико-

эстетическое, 

Познавательн

ое 

12 апреля 

День 

космонавтики 

• беседы «Космос», 

«Первый космонавт 

– Гагарин», «Полеты 

в космос»; 

• чтение 

художественной 

литературы по теме; 

•прослушивание 

песен о 

Выставка 

рисунков 

«Дорога в 

космос» 

Спортивный 

досуг 

«Космонавты

» 

Патриотическ

ое, 

Познавательн

ое 

Трудовое, 

Физическое и 

оздоровительн

ое 



190 
 

космосе и 

космонавтах; 

• рассматривание 

энциклопедий, 

фотографий и 

иллюстраций по теме 

космоса и 

космической 

станции 

22 апреля 

Всемирный 

День Земли 

• ситуативные 

разговоры и беседы с 

детьми о значении 

почвы и воды в 

жизни всего живого, 

последствиях 

нарушений правил 

охраны воды и земли 

(пролитая в море 

нефть – образование 

нефтяного пятна, 

погибшая рыба и 

т.д.); 

• чтение 

художественной, 

научно-

художественной и 

научно-популярной 

литературы по теме 

события; 

• рассуждения детей 

«Можно ли жить без 

воды (земли)?», 

«Опасная вода 

(земля)»; 

• слушание и 

исполнение песен о 

земле и воде 

Коллективная 

работа из 

различных 

материалов 

«Что может 

расти на 

земле?» 

 

Познаватель

ная 

викторина 

«Наш дом – 

Земля»  

Познавательн

ое 

 

Май 1 мая 

Праздник 

Весны и Труда 

• знакомство с 

пословицами и 

поговорками о весне; 

• организация 

посильной 

помощи взрослым в 

различных видах 

труда; 

• чтение 

художественной 

литературы 

(фольклора) о весне 

и труде; 

• слушание музыки и 

песен о весне и труде 

Акция 

«Трудовой 

десант -   

уборка 

территории 

ДОУ» 

Музыкально-

игровое 

развлечение 

«Весна 

красна» 

(младшие 

группы) 

Трудовое, 

Этико-

эстетическое 

 

9 мая День 

Победы 

• беседы о Великой 

Отечественной 

Войне; 

Акция «Окна 

Победы»; 

Акция 

Вальс 

Победы 

Смотр 

Патриотическ

ое, 

Этико-
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• чтение стихов, 

рассказов о ВОВ; 

•рассматривание 

альбомов, картин о 

городах-героях, 

участниках ВОВ и 

т.д.; 

• возложение цветов 

к обелиску Славы; 

• Акция «Окна 

Победы»; 

• Акция 

«Георгиевская 

ленточка»; 

• Выставка детского 

рисунка на стенде 

ДОУ «Армия 

победы»; 

• Акция 

«Бессмертный 

полк» 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

военной 

песни 

эстетическое, 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Июнь 1 июня День 

защиты детей 

• беседы и рассказы 

об истории 

праздника, о детях 

других стран и 

народах, правах и 

обязанностях детей и 

т.д.); 

• чтение 

художественной, 

научно-

познавательной 

и научно-

художественной 

литературы по теме 

праздника; 

• слушание и 

исполнение 

музыки (песен) о 

детях и 

детстве 

Выставка 

рисунков в 

ДОУ «Я 

нарисую 

детство» 

Праздник 

«Солнечное 

лето для 

детей 

планеты» 

 

Социальное, 

Патриотическ

ое 

12 июня День 

России 

•познавательные 

беседы 

о России, 

государственной 

символике, малой 

родине и т.д.; 

• чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

России 

• Выставка детских 

рисунков на стенде 

ДОУ «Россия – 

гордость моя!» 

«Мы 

граждане 

России» 

Спортивно-

игровое 

мероприятие 

«Мы – 

будущее 

России» 

Патриотическ

ое, 

Физическое и 

оздоровительн

ое 
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22 июня 

День памяти и 

скорби 

• тематические 

беседы 

«Страничка истории. 

Никто не забыт»; 

•прослушивание 

музыкальных 

композиций 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа», 

«Катюша» и т.д.; 

•игры «Перевяжи 

раненого солдата», 

«Саперы», 

«Разведчики» 

Коллективное 

рисование 

«Я хочу, 

чтобы не 

было больше 

войны» 

Поэтический 

час «Мы о 

войне 

стихами 

говорим» 

Патриотическ

ое 

Июль 8 июля День 

семьи, любви 

и верности 

• беседы «Моя 

семья»; 

• беседы об истории 

праздника и 

традициях 

• Творческая 

мастерская 

по созданию символа 

праздника «Ромашка 

на счастье» 

Творческая 

мастерская 

по созданию 

символа 

праздника 

«Ромашка 

на счастье» 

Тематическо

е занятие 

 «Моя семья» 

Социальное, 

Патриотическ

ое 

Трудовое 

Август 12 августа 

День 

физкультурни

ка 

• совместная 

разминка; 

• беседы о пользе 

Физкультуры; 

• подвижные игры по 

желанию детей 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

флажков 

Спортивная 

эстафета 

на силу и 

ловкость 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

22 августа 

День 

государственн

ого 

флага 

• беседа о флаге 

России и о истории 

праздника; 

• рисование 

Российского флага; 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

фотоколлажа 

«Маленькие 

патриоты» 

Спортивно-

игровое 

мероприятие 

«России 

часть и знак 

– красно-

сине-белый 

флаг» 

Патриотическ

ое, 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

 27 августа: 

День 

российского 

кино 
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План работы воспитателей 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь-

ноябрь, 

2024 г. 

 

Навыки личной гигиены 

Совершенствовать навыки умываться: намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать, мыть лицо, насухо вытирать 

полотенцем, своевременно пользоваться носовым платком. 

Д/и «Таня простудилась». 
Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать свои вещи в шкафу, аккуратно 

складывать и развешивать ожежду на стуле перед сном, закреплять умение 

пользоваться разными видами застежек. Узнавать свои вещи, не путать с одеждой 

других детей. 

Д/и «Что сначала, что потом». 

Навыки культурной еды. 

Совершенствовать навыки аккуратной еды. 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить быть приветливым со сверстниками и взрослыми. 

Декабрь 

2024-

февраль, 

2025 г. 

Навыки личной гигиены. 

Закреплять умение быстро и правильно умываться, насухо вытираться полотенцем, 

взяв его из шкафчика и развернув в ладошках. 

Д/и «Вымоем куклу». 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно поддерживать чистоту и порядок  в своем 

шкафу для одежды.. 

Навыки культурной еды. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

Дидактическая игра «Этикет – школа изящных манер» 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить быть самостоятельным, не мешать товарищам.. 

Март-

май, 

2025 г. 

Навыки личной гигиены. 

Совершенствовать умения быстро и аккуратно умываться, соблюдать порядок в 

умывальной комнате. Закреплять умение мыть руки после посещения туалета и по 

мере необходимости. 

Д/игра «Правила гигиены». 

Самообслуживание. 

Формировать привычку следить за своим внешним видом, напоминать товарищам 

о недостатках в их внешнем виде. 

Навыки культурной еды. 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми приборами. 

Д/игра «Усади гостей за стол». 

Воспитание навыков культурного поведения. 

Продолжать учить проявлять желание помочь товарищам, взрослым. 

Потешка: Это Оленьке известно, что взяла клади на место. 

 

План работы педагога-психолога 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь-

ноябрь, 

2025 г 

Учить использовать невербальные и вербальные средства для 

привлечения внимания к собственным действиям и их 

результату. 
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Игровое упражнение: «Это я» 

Воспитывать навыки сотрудничества 

«Угадайка» 

Учить выполнять игровые действия вместе со взрослым. 

Игры-экспериментирования: «Несем кастрюлю вдвоем», 

«Возьми у меня пустой (полный воды) тазик» 

Формирование положительного эмоционального настроя 

ребенка на совместную работу со взрослым через развитие 

артикуляционного аппарата: приветствие «Ме-ня зо-вут 

(имя)…На…», «Здра-вствуй-те, ме-ня зо-вут», «При-шло лето, ме-ня зо-вут... На», 

прощание: «До-сви-да-ни-я» (бубен, 

помощь взрослого, установление визуального контакта). Песня 

«Ладушки-ладошки» (автор неизв.) Подыгрывание на ложках, 

бубне. 

Декабрь 

2024-

февраль, 

2025 г. 

Тема «Лицо» 

Цель: формировать отношение к кукле как к ребенку (игровому 

заместителю человека): учить заглядывать в глаза, поглаживать 

по головке. 

1. Дидактическая игра: 

«Познакомимся с куклой Машей» 

-продолжать знакомиться с чертами лица на примере куклы. 

2. Дидактическая игра «Кукла Маша умывается» 

-развивать умение ребенка ухаживать за лицом. 

3. Дидактическая игра «Моем руки кукле Маше» 

- развивать умение взаимодействовать с куклой 

 

Март-

май, 

2025 г. 

Тема: «Лицо» 

Цель: Уточнение и расширение знаний ребенка о частях лица 

развивая речевые навыки. Развивать артикуляционного 

аппарата и мимики лица. Развивать просодических компонентов 

речи. Развивать фонематического слуха и восприятия. Развивать 

накопление и расширение пассивного словаря ребёнка. 

Закрепить местоимения (мой, мои, твои.). 

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбнись мне» 

Просим малыша улыбнуться, показываем, как нужно 

улыбаться. Ребенок удерживает улыбку как можно дольше. 

Развитие фонематического слуха и просодических компонентов 

речи «Тихо-громко» (Ляля плачет а-а-а) 

Побуждать ребенка к речевому высказыванию по результатам 

действий с куклой. Дать возможность тактильно почувствовать 

голосовые реакции (рука ребенка лежит на губах) 

Расширение и обогащение пассивного словаря ребёнка, 

закрепление местоимений (мой, мои, твои.) 

Называем части лица 

- Что это? 

- Глаза, нос; 

- Глаза, нос, рот; 

- Глаза, нос, рот, щёки; 

- Мои (мой) глаза, нос, рот, щёки. 

- Твои глаза (нос, рот, щёки). 

 

 

План работы музыкального руководителя 
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Сроки Мероприятия 

Сентябрь-

ноябрь, 

2024 г 

Расширять знание ребёнка о музыке. Накапливать опыт восприятия произведений 

разного жанра. «Марщ деревянных солдатиков» П.Чайковский. «К нам гости 

пришли» А.Александров. 

Декабрь 

2024-

февраль, 

2025 г. 

«Болезнь куклы» П.Чайковский. « Наша Ёлка» А.Островский, 

Тембровое упражнение : «Узнай по голосу»  

«Мама» М.Бокалова, «Про козлика» Г.Струве 

«Дед Мороз» В. Витлин,игра «Сундучок ощущений»(на снятие мышечных 

зажимов) 

Март-

май, 

2025 г. 

Игра «Волна» развитие динамического слуха, упражнение «Заяц на весенней 

дорожке» с бубном, «Две гусеницы разговаривают» Д.Жученко, «Колобок» 

Г.Струве. 

 

План работы по физическому развитию 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь 

2024 

*Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге врассыпную;  

*Учить сохранять устойчивое равновесие, формируя правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической скамейке;  

*Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках 

с продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Октябрь 

2024 

*Учить перестроению в колонну по два; упражнять в непрерывном беге до 1 мин; 

*Учить ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке;  

*Упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании мяча. 

Ноябрь 

2024 

*Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег 

врассыпную;  

*Разучить перекладывание малого мяча из одной руки в другую во время ходьбы 

по гимнастической скамейке;  

*Развивать ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Декабрь 

2024 

*Упражнять в беге колонной по одному с сохранением правильной дистанции друг 

от друга, в беге между предметами, не задевая их;  

*Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку;  

*Отрабатывать навык прыжка на двух ногах с преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча друг другу. 

Январь  

2025 

*Упражнять ходить и бегать между предметами, не задевая их;  

*Продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной 

доске;  

*Упражнять в прыжках с ноги на ногу, забрасывании мяча в Кольцо, развивая 

ловкость и Глазомер. 

Февраль 

2025 

*Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; 

*Продолжат учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной 

доске;  

*Упражнять в перепрыгивании через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

Март  

2025 

*Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя;  

*Разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие 

и сохраняя хорошую осанку;  

*Упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Апрель 

2025 

*Упражнять в ходьбе и беге по кругу;  

*Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 
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гимнастической скамейке;  

*Упражнять в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную цель. 

Май  

2025 

*Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону;  

*Упражнять в перешагивании через набивные мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

*Отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 
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Приложения к программе 
 

«АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ И С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

 
                                                                                                              
 
 

Дидактические игры для формирования пространственных представлений 

Дидактические игры для формирования психических процессов 

сентябрь, октябрь 

Освоение телесного пространства 

1. 

«Посвящение» 

«Что изменилось?», «Чего не стало?» - игры с предметными картинками. 
 

2. 

«Над – под» 

«Выше – ниже» 

«Какое слово лишнее?» - «4-й лишний» 

 

3. 

«Спереди - сзади» 

Найди два одинаковых предмета. 

Отгадай по описанию. 
 

4. 

«Дальше - ближе» 

«Какая картинка исчезла?», «Что прибавилось?» - игры с предметными 

картинками. 
 

5. 

«Право - лево» 

«Разложи геометрические фигуры в таком же порядке» 

 
 

6. 

«Путаница» 

«Найди отличия?» 

 
 

декабрь, ноябрь 

Упражнения на освоение внешнего пространства 

7. 

«Моя комната» 

«Капризный фотограф» 

«Запомни и положи», «Отгадай по описанию» - игры с предметными 

картинками. 
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8. 

«Собираем урожай» 

«Веселые картинки» 

«Овощной магазин. 1-2-5» - согласование существительных с числительными 

 

9. 

«Моя рука, твоя рука» 

«Назови часть тела» 

«Выложи фигуру из палочек по памяти» 

 

10. 

«Найди свою правую руку» 

«Найди свой правый рукав» 

 

«4-й лишний», «Запомни и положи» - игры с предметными картинками. 

11. 

«Правильное зеркало» 

«Запрещенные движения» 

 

Загадки - смекалки. 

12. 

«Неправильное зеркало» 

«Что перепутал художник ?» 

13. 

«Царство зверей и птиц» 

«Запрещенные движения» 

 

14. 

«Робот» 

«Полоса препятствий» 

«Чего не стало?», «Придумай загадку» - игры с предметными картинками. 
 
 

Январь, февраль 

Пространственные схемы и диктанты 

 
 
 

15. 

«Двигательный диктант» 

«Угадай предмет по части», «Дорисуй фигуру» 

16. 

«Поставь фигуру в угол» 

Разложи геометрические фигуры в таком же порядке. 

17. 

«Покажи направление» 

 

«Что сначала, что потом?» 
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18. 

«Покажи направление» 

«Угадай предмет по части», «Дорисуй фигуру» 

19. 

«Куда указывает стрелка» 

Разрезные картинки. 

20. 

«Проведи линию» 

«Что изменилось?», «Чего не стало?» - игры с предметными картинками. 

Март, апрель, май 

Логико-грамматические речевые конструкции 

21. 

«Положи ручку» 

«Найди сходства и отличия» 

22. 

«Где лежит карандаш» 

«Выбери из ряда картинок только те, которые я назову» 

 

23. 

«Скажи, где» 

«Какие предметы спрятаны в рисунке» - зашумлённые предметы. 
 

24. 

Зашифрованное послание 

(обозначение предлогов при помощи схем) 

Проблемные сюжеты 

25. 

«Теремок» 

«Подбери по контуру» 

26. 

«Новоселье» 

«4-й лишний», «Запомни и положи» - игры с предметными картинками. 

Приложение 2. 

Дидактические игры по формированию пространственных представлений 

у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Упражнения на освоение телесного пространства 

1. «Посвящение» Ребенка торжественно принимают в почетные члены тайного 

клуба «Пространство, что сопровождается подвязыванием на его левую руку 

ленточки (браслетика), или прикрепляется значок у сердца. Таким образом, вы 

даете ребенку прекрасную опору для дальнейших манипуляций с внешним 

пространством — ведь представление о нем строится вначале от его 

собственного тела, а уже потом превращается в абстрактные пространственные 

представления. Теперь он знает, что «слева» — это «там, где ленточка 

(значок)». Знак не должен сниматься ни днем, ни ночью. Родитель время от 

времени спрашивает у ребенка: «Где твоя левая рука?» 

2.«Над - под». Ребенок и психолог встают рядом лицом к зеркалу и с 

проговариванием (если это необходимо) выполняют одни и те же действия: 
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«над головой», «под носом», «за ухом», «перед глазами», «на груди», «под 

подбородком», «между ногами» и т.д. 

3.«Выше - ниже». Стоя перед зеркалом, ребенок и взрослый вместе 

анализируют расположение отдельных частей тела по отношению друг к другу с 

точки зрения вертикальной оси, не забывая о маркерах. Находят, показывают и 

называют то, что «выше всего» (голова, макушка); что «ниже всего» (ноги, 

стопы); «выше, чем...»; «ниже, чем...». Затем ребенок повторяет все это без 

зеркала и наконец с закрытыми глазами. 

Аналогично отрабатывается взаимное расположение отдельных частей лица 

(лоб, глаза, нос, уши, рот, щеки) и других частей тела (рук — плечо, локоть, 

предплечье, запястье, ладонь, пальцы; собственно тела — шея, плечи, грудь, 

спина, живот; ног — бедро, колено, голень, стопа) относительно друг друга. 

4.«Спереди - сзади». Глядя в зеркало и ощупывая части тела спереди, ребенок 

называет их (нос, грудь, бровь и т.д.). Аналогично — сзади (затылок, спина, 

пятки и т.д.). Затем он с закрытыми глазами по инструкции последовательно 

дотрагивается до передней (задней) поверхности своего тела и называет 

соответствующие части тела. 

5. «Дальше - ближе». Ребенку предлагается назвать у себя (относительно, 

например, головы) части тела, расположенные «ближе, чем...», «дальше, чем...», 

«ближе, чем..., но дальше, чем...». 

6. «Право - лево». Следует заметить, что для ребенка вовсе не является 

очевидным тот факт, что правая нога, глаз, щека и т.д. находятся с той же 

стороны, что и правая рука. К пониманию этого его надо привести путем 

специальных упражнений по соотнесению частей тела с правой и левой рукой. 

Это лучше делать по следующей схеме: соотнести части тела с правой рукой 

(правый глаз, щека и т.д.), затем — с левой рукой, после этого — в 

перекрестном варианте (например, показать правую бровь и левый локоть). 

Наиболее занимательным является выполнение этих упражнений следующим 

образом: «Потри левой рукой правый локоть, почеши правой пяткой левую 

коленку, пощекочи правым указательным пальцем левую подошву, постучи 

правым локтем по правому боку, укуси себя за средний палец левой руки и 

т.д.». 

7. «Путаница». Психолог намеренно показывает не те движения или места на 

теле, которые называет. Ребенок должен исправить ошибки взрослого. Затем 

инструктором и исполнителем упражнения становится сам ребенок; он 

показывает упражнения другим (взрослому, ребенку) и контролирует их 

выполнение. 

Упражнения на освоение внешнего пространства 

1. «Мама, поверни направо...». Эта игра может предназначаться и для работы 

родителей с детьми. Играть можно на детской площадке, по дороге в школу, в 

квартире (путешествуя по комнатам). Ребенок говорит: «Мама, поверни 

направо». Мама: «Поворачиваю, иду». — «Теперь налево». — «Слушаюсь, 

поворачиваю». Если он еще не сообразил, как скомандовать, то должен 

остановить маму командой: «Стой!». Если поворачивать не надо, а на пути 

какое-либо препятствие, то дается команда: «Возьми правее (левее)». 
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2. «Моя комната». В знакомом ребенку пространстве следует обсудить, что где 

стоит: «Если встать лицом к окну, то справа будет что?., а слева?., (и т.д.)». Ему 

дается инструкция: «Покажи верхний правый угол впереди» и т.д. 

3.«Капризный фотограф». Психолог-фотограф, желая сделать снимок зверей, 

ищет кадр. Его помощнику (ребенку) надо рассадить: корову — справа от зайца, 

мишку — слева от мышки и т.д. Фотограф все время недоволен и просит 

помощника каждый раз по-новому пересаживать зверей. 

Усложненная задача выполняется по двухступенчатой инструкции: «Посади 

утку справа от медведя, а птицу — слева от лисы». Модификация задания — 

ребенок сам говорит: «Я посадил льва справа от медведя». Остальные дети или 

взрослый его проверяют. Затем один из детей становится фотографом, дает 

инструкцию остальным и проверяет ее выполнение. 

4. «Собираем урожай». Разложите перед ребенком ряд картинок с любыми 

изображениями. Он должен отобрать только те, например, овощи, которые 

«лежат правее, чем капуста»; «левее, чем морковь». 

5. «Моя рука, твоя рука». Ребенок, стоя лицом к психологу или сидя напротив 

куклы, определяет по указанию взрослого сначала у себя, потом у партнера 

(куклы) левую руку, правое плечо, левое колено и т.д. Поменяться ролями: 

инструкцию дает ребенок. 

6.«Назови часть тела». Дети стоят лицом друг к другу. Один из двоих молча 

показывает на себе отдельные части тела, а другой называет: «Это твое правое 

колено, это твой левый глаз (и т.д.)». 

7.«Найди свою правую руку». Сидя напротив ребенка, дать инструкцию: 

«Делай своей правой рукой (кстати, где она?) то же, что и я делаю правой». 

Интересно делать по очереди одинаковые жесты одноименными частями тела 

(вытянуть правую руку, потом левую ногу, а обратно — согнуть сначала левую 

ногу, а потом правую руку и т.д.). 

8.«Найди правый рукав». Попросите ребенка определить правый и левый 

ботинок, рукав, карман, штанину на одежде, лежащей в различных положениях; 

найти левый и правый отпечаток босой ноги. 

9.«Веселые картинки». Ребенок определяет на картинках, какой рукой 

действует герой; с какой стороны относительно других находится каждый 

персонаж, в какой руке и что он держит и т. п. Эту работу рекомендуется 

проводить длительное время одновременно с любой другой работой по 

картинкам. 

Устойчивый навык можно выработать только при участии родителей, например, 

дав им задание постоянно обращать внимание детей на детали одежды, вещи в 

руках у людей, идущих навстречу по улице, а также проводить указанную выше 

работу по картинкам в книгах, журналах и т. п. 

10.«Правильное зеркало». Стоя или сидя с ребенком друг напротив друга, вы 

отрабатываете схему «зеркало» на движениях сначала одной рукой, потом 

другой, затем двумя вместе. Так, если психолог переносит свою правую руку 

вправо, то ребенок свою левую — влево. Ясно, что движения вверх, вниз, к себе 

и от себя будут идентичными. 

11. «Неправильное зеркало». И.п. то же, но инструкция изменяется: «То, что я 

буду делать левой рукой, ты делаешь своей левой рукой (оба поднимают левые 
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руки), а то, что я буду делать правой рукой, ты — правой (поднимаются правые 

руки)». Таким образом, если психолог переносит свою правую руку вправо 

относительно себя, то ребенок тоже переносит свою правую руку вправо отно-

сительно себя и т.д. 

12. «Царство зверей и птиц» 

Взрослый разговаривает с ребенком о том, кто живет наверху(птички, бабочки, 

облака, солнышко), кто живет внизу, под землей (кузнечики, змеи, ящерицы, 

скорпионы, мышки), кто – посередине, на земле (зайцы, тигры, медведи, собаки 

и т. д.). Пусть ребенок покажет какое-нибудь животное каждого из этих трёх 

«царств», расскажет о нем, покажет, где это – внизу, наверху, посередине. 

13. «Кто где стоит?». В эту игру могут играть не менее трех детей. Ставится 

задача — обозначить место человека, стоящего в колонне (впереди или сзади) 

или в шеренге (справа и слева). Например: «Где стоит Петя относительно тебя?» 

Затем дети в произвольном порядке меняются местами, и игра продолжается. 

14. «Робот». Ребенок изображает робота, точно и правильно выполняющего 

команды человека: «Один шаг вперед, два шага направо, прыжок вверх, три 

шага налево, вниз (присесть) и т.д.». Затем дети играют в непослушного робота, 

который выполняет все команды наоборот: идет не вперед, а назад; вместо того 

чтобы подпрыгнуть вверх, приседает; поворачивает не направо, а налево. 

15. «Машина». Несколько вариантов. 

1. Ребенок представляет, что он находится в машине за рулем. Взрослый 

спрашивает его, где находятся по отношению к нему фары, капот, багажник, 

дверцы (правая и левая), руль, сиденье, пассажиры и т. д. Затем взрослый 

просит ребенка выйти из машины и сказать, где она относительно ребенка. 

После этого он предлагает ему встать сзади машины, спереди – и спрашивает, 

где она находится. 

2. Взрослый «садится в машину», а ребенок рассказывает, где располагаются части 

машины относительно взрослого. 

15. «Полоса препятствий» 

По комнате разбрасываются вещи (игрушки), расставляются стулья и т. д. Один 

ребенок закрывает глаза, а другой руководит его действиями, говоря ему, куда 

идти. Задача – добраться из одного конца комнаты в другой, ни разу не задев 

препятствия. Даются чёткие инструкции. Например: «Сделай два шага влево, 

стоп, теперь один шаг вправо, стоп, возьми еще правее (повернись еще больше 

направо) и т. д.». 

15. «Запрещенные движения» 

Ребенок повторяет за взрослым движения, кроме одного – запретного. 

Пространственные схемы и диктанты 

1. «Двигательный диктант» (по шагам), например: один шаг вперед, два шага 

направо, повернуться на 180°, один шаг назад и т.д. 

Психолог диктует траекторию, по которой нужно найти предмет в комнате или 

здании. Далее осуществляется совместное, а затем самостоятельное составление 

планов (комнаты, класса, улицы и т.д.). На следующих этапах нужно научить 

ребенка работе с картой города, мира, Вселенной. 

2.«Поставь фигуру в угол». Предложите ребенку поместить в комнате или 

нарисовать определенные фигуры в правом нижнем углу, левом верхнем и т.д. 
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Определить, какие углы еще не заполнены. Пусть он сам заполняет их с 

комментарием: «Нарисую месяц в правом верхнем углу». 

3.«Покажи направление». Научите ребенка показывать направления рукой 

(потом — только поворотом головы, взглядом) в воздухе сверху вниз, снизу 

вверх, слева направо, справа налево, затем —* по диагональным направлениям 

(направо вверх, налево вниз и т.д.). 

4.«Куда указывает стрелка?». Предложите ребенку расположить карточку со 

стрелкой, ориентируя ее последовательно во всех называемых вами 

направлениях, и назвать их. Аналогично — нарисовать стрелки на листе бумаги 

с какими-то рисунками или планом. 

5.«Проведи линию». По инструкции психолога ребенок проводит 

определенные линии (прямые, пунктирные, волнистые, цветные и т.д.) в 

определенном направлении, не отрывая карандаш от бумаги. Например: «Из 

центра листа (ставим точку) проводим волнистую линию вверх, затем —

'прямую линию в левый нижний угол» и т. д. 
 

«Графические диктанты» 

1. «Расставь знаки». Инструкция: «Обозначь на строке четыре точки. Поставь 

знак «+» от первой точки снизу, от второй — сверху, от третьей — справа, от 

четвертой — слева». Аналогично — с двумя разными знаками. 

2. «Стрелки». Инструкция: «Обозначь на строке четыре точки. От первой проведи 

стрелку в направлении вниз, от второй — вправо, от третьей — влево, от 

четвертой — вверх». Проверка: от какой точки стрелка смотрит вправо? 

Прочитать направления стрелок во всех выполненных заданиях. 

3. «Соедини точки». Инструкция: «На двух строчках отметь по 8 точек так, чтобы 

можно было сгруппировать их в квадраты; обведи пальцем каждый из них». 

В первом квадрате надо выделить карандашом первую верхнюю точку, потом 

— первую нижнюю точку, после чего соединить их стрелкой в направлении 

сверху вниз. Выделить вторую нижнюю точку и соединить ее стрелкой со 

второй верхней точкой в направлении снизу вверх. 

Во втором квадрате выделить первую верхнюю точку, затем — вторую верх-

нюю точку и соединить их стрелкой в направлении слева направо. Нижние точ-

ки соединить стрелкой в направлении справа налево. 

В третьем квадрате выделить первую верхнюю точку и вторую нижнюю, со-

единить их стрелкой, направленной одновременно слева направо и сверху вниз 

(в правый нижний угол). 

В четвертом квадрате выделить первую нижнюю точку и вторую верхнюю. 

Соединить их стрелкой, направленной одновременно слева направо и снизу 

вверх (в правый верхний угол). 

Прочитать направления стрелок во всех выполненных заданиях. 

4. «Графические диктанты». Взрослый диктует: «Начиная с третьей клетки: 

одну клетку вправо, ...две — вниз, ...одну — влево» и т.д. Более сложный 

вариант — движение по диагональным направлениям, например: «Одну клетку 

направо вверх, две клетки направо, одну — налево вниз». Фигуры для 

диктантов, вначале простые, должны постепенно усложняться. 
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Обязательно предложите ребенку самому подиктовать графический диктант вам 

или другим детям, а потом проверить работу. 

Конструирование и копирование 

1. «Конструирование предметов из заданных частей». 

Ребенку дается основная деталь, свойственная всем предметам данного класса, 

например: для посуды — это емкость, для животных — туловище, для растений 

— стебель, и, кроме того, различные фрагменты, благодаря которым основная 

деталь постепенно дополняется, преобразуясь в самые различные объекты. 

Ребенку предлагают пофантазировать и сложить несколько фигур с одной и той 

же основой; например, на базе основной детали, характерной для посуды, могут 

быть (с помощью разных соответствующих фрагментов) сконструированы: 

чайник, сахарница, чашка и т. п. То же — с фигурой человека или животного, 

растения и т.п. Каждый раз ребенка спрашивают: «Что это? На что (кого) похож 

этот предмет?». Потом он зарисовывает сложенные из деталей предметы и 

делает к ним подписи. 

2. «Я — конструктор». Ребенку предлагается из спичек, счетных палочек или 

мозаики сконструировать какое-либо предметное изображение или выложить 

печатную букву. Пусть он проделает это с открытыми и закрытыми глазами. 

Затем путем перекладывания элементов можно превратить их в другие 

предметы, букву, цифру или орнаменты. 

«Квазипространственные» (логико-грамматические) речевые конструкции 

Формирование «квазипространственных» представлений начинается с вве-

дения в работу предлогов посредством сопоставления их с отработанными 

выше пространственными представлениями. Например, ребенку предлагается 

выполнить следующее: «Встать (или присесть) перед, за, слева, справа, на, 

под предмет», «Поставить или положить предмет перед, за, слева, справа, над, 

под собой» и т.п. Постепенно через вербальное обозначение соответствующих 

пространственных представлений осуществляется переход от понятий «выше», 

«ниже» к понятиям «над», «под» и т.д. 

1. «Положи ручку». Дайте ребенку два разных предмета, например ручку и пенал. 

Предложите ему положить ручку в, на, под, над, перед, за, слева, справа от 

пенала. 

2. «Где лежит карандаш?». Положите карандаш на тетрадь и предложите 

ребенку определить его положение относительно тетради («Карандаш лежит на 

тетради, а тетрадь..., а стол...»). Так поиграйте, перекладывая карандаш под, в, 

слева от тетради, поднимая его над, пряча за или помещая перед тетрадью. 

Каждый раз просите ребенка составить предложение про тетрадь и карандаш, 

обращая его внимание на то, что в предложении меняется предлог. Затем 

поменяйте эти предметы местами («Тетрадь лежит под карандашом»). 

Когда ребенок освоит задание, проделайте его заново, но на этот раз попросите 

называть только соответствующий предлог. 

3.  «Теремок». Стоит в поле теремок в четыре этажа: бабочка живет над волком, 

улитка — под волком, а выше всех — лев. Ребенок расселяет жильцов, потом 

сам дает задание другим детям и контролирует правильность выполнения. 
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4. «Новоселье». Освоив предыдущее упражнение, ребенок по представлению 

решает такие задачки: «В теремке поселились: лягушка — под мышкой, зайчик 

— над лисичкой, а мышка — под лисичкой. Кто на каком этаже живет?» 
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