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Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ОВЗ, в 
условиях: 

• общеразвивающей группы (в условиях инклюзии); 

Целевой раздел АОП 

I. Общие сведения 

Дата поступления в образовательную организацию: 1 сентября 2022 г. 

Данные о получении ребенком статуса ОВЗ внесены в комплексную 
информационную систему («Государственные услуги в сфере образования 
в электронном виде» (КИС ГУСОЭВ)): 

• внесены в АИС организации; 

ИОМ обучающегося, в соответствии с федеральными и региональными 
требованиями, разработан в срок: 

• не более 3 недель с момента зачисления ребенка в дошкольную группу (детский сад) и 
заявления родителей (законных представителей) на создание специальных условий 
получения образования; 

Дошкольная группа: 

• 1 младшая группа; 

Режим пребывания: 

• группа полного дня; 



Сопровождение тьютора: 

• есть, временное; 

Заключение и 
рекомендации ПМПК 

Рекомендации для реализации права на образование: 

• нуждается в создании специальных условий, связанных с 
реализацией АООП дошкольного возраста; 

Образовательная программа: 

• адаптированная основная образовательная программа для 
детей с ОВЗ дошкольного возраста; 

Конкретизация категории ОВЗ: 

• ПрАООП ДО для детей с НОДА (одобрена решением от 
7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

Рекомендации ППК 
(психолого-
педагогического 
консилиума организации) 
по индивидуализации 
специальных условий 
образования (в 
соответствии с Р-93 
Министерства 
просвещения РФ и 
Приказом №666 
Департамента образования 
и науки г. Москвы) 

Рекомендации ППк для ребенка с ОВЗ включают: 

• разработку адаптированной основной 
общеобразовательной программы; 

• предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), 
оказывающего обучающемуся необходимую техническую 
помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 
тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 
обучающихся), в том числе на период адаптации 
обучающегося в Организации / учебную четверть, 
полугодие, учебный год / на постоянной основе; 

Рекомендации ППк по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося на основании 
медицинского заключения включают: 

• предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь; 

Общие задачи на период 
реализации ИОМ и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для обучения и 
воспитания с целью уменьшения и устранения недостатков 
речевой деятельности, двигательной деятельности и 
компенсации нарушений в развитии. 

 

Уровень проектирования индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы 



Зона актуального развития (обученности и 
воспитанности) 

Зона ближайшего развития (обучаемости и 
воспитуемости) 

Ребенок действует по образцу действий 
взрослого, на основе метода 
целенаправленных проб. Ребенок 
идентифицирует объекты на основе 
целостного восприятия без анализа признаков 
и свойств (ребенок выполняет инструкции 
типа: «Дай такую же игрушку». «Найди 
одинаковые мячики», взрослый комментирует 
действия ребенка и подводит итог: 
«Правильно, это одинаковые мячики, у тебя 
такой же как мой»). Ребенок овладевает 
соотносящими действиями на уровне 
практических проб, начинает понимать, что 
предметы могут быть одинаковыми и 
разными. Подбирает парные картинки, 
справляется с простой «доской Сегена», 
разрезными картинками из двух частей. 
Различает два объекта по 
недифференцированному признаку величины 
(большой-маленький). Сравнивает форму 
реального предмета с геометрической и 
пользуются выражениями «Это – как кубик», 
«Это – как платочек». Показывает 
направления ближайшего пространства с 
точкой отсчета от себя. 

Ребенок действует по образцу взрослого, на 
основе метода целенаправленных проб и 
практического примеривания. Выполняет 
инструкцию: «Дай такую же фигурку», – 
используя практическое примеривание, 
сличение. Взрослый сопровождает действия 
ребенка речью, обобщает их, прибегая к 
«опредмечиванию»: «Молодец, у меня 
окошко (квадрат) и у тебя, они одинаковые» – 
ребенок понимает. Взрослый учит ребенка 
приемам практического примеривания 
(прикладывания), комментирует и обобщает 
его действия: «Правильно, у меня красная 
ленточка и у тебя, смотри: они одинаковый, 
красные». На данном этапе от ребенка не 
требуется названия цвета и нахождения 
предмета по указанию признака цвета. Он 
реагирует на словосочетание «такой + 
название признака» и совершающееся 
действие с предметом. Ребенок начинает 
отличать геометрические фигуры от 
предметов, выделяя их форму. Называя 
фигуры, говорит: «Треугольник – как крыша», 
«Платочек – как квадратик». При этом 
использует «опредмечивание» фигур для их 
запоминания: «Овал – как огурчик», «красный 
цвет – как помидорчик» и т.п. Различает 
геометрические фигуры (круг, квадрат) и 
понимает, что предмет может состоять из 
нескольких частей. Знакомые свойства 
предметов ребенок учитывает в предметно-
практической и игровой деятельности (шарик 
катится; кубик стоит, не катится; большой 
домик для большой матрешки, маленький – 
для маленькой. Устанавливает тождество 
предметов по цвету, форме, величине (один из 
признаков, не одновременно), используя 
практические пробы. Ребенок выполняет 
инструкции: «Дай один, покажи, где много», 
«Дай столько же (один, два)» и т.п. Находит и 
располагает игрушки и предметы в 
ближайшем пространстве вокруг себя (справа 
– слева, вверху – снизу, впереди – сзади). 



Организационный раздел АОП 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

Модуль 2.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий 
представлена в АООП ДО для детей с ОВЗ (описание преемственно с 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ и дополнено рекомендациями Г.В. Яковлевой) 

Материально-технические условия: 

• Для ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо свободное 
мало изрезанное пространство, сухие бассейны, тренажеры. 

Архитектурная среда и учебное пространство 

• Внутренний и внешний пандус. 
• Пространство для передвижения коляски. 

Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-
педагогического процесса представлены в АООП детского сада; в 
соответствии с особыми образовательными потребностями и 
ограниченными возможностями здоровья. 

Режим пребывания ребенка 
в ОУ 

• Три раза в неделю, неполный день 

Взаимодействие 
специалистов ОУ 

• Рекомендована тьюторская поддержка 
• Рекомендованы занятия с учителем-логопедом 
• Рекомендованы занятия с педагогом-психологом 



Содержательный раздел АОП 

III. Индивидуальная образовательная программа 

Модуль 3.1 Комплексирование программ 

3.1.1. Выбор среди вариативных (примерных) ООП дошкольного 
образования (в Навигаторе ФИРО): 

• Образовательная программа дошкольного образования  

3.1.3. Выбор среди Вариативных адаптированных ООП для детей с ОВЗ: 

• Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

3.1.4. Выбор среди комплексных программ и технологий воспитания и 
обучения детей с ОВЗ: 

• Данилова Л.А., Стока К., КАзицына Г.Н. Особенности логопедической работы при 
детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и 
родителей. – СПб., 1997. 

Индивидуальный маршрут и программы предполагают интеграцию 
направлений Примерной рабочей программы воспитания для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования: 

• социальное; 
• познавательное; 
• физическое и оздоровительное; 
• этико-эстетическое; 

Содержание коррекционно-развивающей работы на основе 
комплексирования программ 

Программа коррекционно-развивающей работы: перспективное планирование на все 
года обучения 

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 
(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 



полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 
положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредоточения 
и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует развитие зрительной 
фиксации на лице взрослого, 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 взрослого, затем игрушки) 
необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При 
ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 
прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 
устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 
проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 
ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом 
ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально – на руках взрослого). 

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», когда логопед или мать накидывают на 
голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

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 детей, 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. 
Взрослый 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 взрослого. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем 
разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу взрослого, а 
затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо взрослого, 
которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной 
патологией не может сам повернуть голову к источнику звука, взрослый делает это пассивно. 



Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери (или 
другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом зрительное подкрепление. 
Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего 
имени, различение строгой и ласковой интонации голоса взрослого 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 взрослого.  

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 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; 

• нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-
ритмических характеристик речи); 

• формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 
дифференциации звуков речи; 

• развитие фонематического восприятия и звукового анализа; 
• развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 
• нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи; 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 
системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, 
расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и 
связных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является 
развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно 
использовать следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный 
логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная 
и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 



Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем мире. 
Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 
естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка 
нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, 
готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать 
ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей 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. 

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 детей изучать и сравнивать предметы и 
группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; 
особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать 
поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует 
предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: большой – 
маленький, больше – меньше, короткий – длинный, короче – длиннее, шире – уже, ниже – 
выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, что 
все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 
протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие 
и широкие, дома – большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 
сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия. 



Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 
протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы различной 
величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем – самые 
маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же величины могут 
отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, маленький 
синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно помочь установить, что предметы, 
одинаковые по величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе дети 
овладевают умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, 
протяженности по какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно 
разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей 
или меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы 
детям по предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы и 
величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания 
выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и 
величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что 
нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять 
задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по 
ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли дети 
сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины. 
Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и 
устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и 
т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) предметов. При обучении 
детей элементарному счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь 
особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число 
предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение 
целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов).  

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 
детей с НОДА с большим трудом. Взрослые 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 конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху 
(голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить 
ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные 
детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека». 
Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от другого 
человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что 
и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый 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 и т.д. 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, взрослый 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. Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения 
предметов в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. 
Важным этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка навыка 
составления разрезных картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные картинки 
без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению картинки, 
изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, чтобы взрослые 
сопровождали собственные действия правильными терминами, определяющими 
местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот навык сформируется, можно 
ему предлагать задания на составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-
ти, 12-ти частей. 



Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 
4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса).  

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. Взрослым 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 
взрослые могут использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот 
период занимаются дети. Детей 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 взрослыми отрывков из 
художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным 
временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также отгадывание 
загадок.  

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше 
усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с 
предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми – это весна. 
Взрослым 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 детей 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 детей и обозначаются определенным термином. 



Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей 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, взрослые 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 детей 
(используется недельное расписание занятий).  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 
календарного года, взрослый 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 (С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 
или другие). Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для 
заучивания названий месяцев. 

План индивидуальной логопедической работы 

Период Задачи по развитию 
фонематического 

восприятия, обучению 
произношению 

Календарно 
тематическое 

планирование по 
развитию связной 

речи, лексико-
грамматического 

строя 

Игры и упражнения 

Подготовительный 
этап 

2 недели – диагностика 

Первый этап 
3 неделя Развитие слухового 

внимания и восприятия 
на неречевых звуках 
Формировать слуховое 
внимание и восприятие 
детей на неречевых 
звуках. Расширить 
рамки слухового  
восприятия; 
− развить слуховые 
функции,  

Разноцветный мир 
Эталоны цвета: 
красный, зелёный, 
синий, белый, жёлтый, 
чёрный (от 
возможностей детей 
группы – выделение 
цветов в предметах 
окружающего мира). 
Группировка предметов 
по цвету (блоков 

Игра  «Разноцветный 
мир», пальчиковая 
гимнастика, 
дыхательная 
гимнастика 



направленность 
слухового внимания,  
памяти; 
Формирование 
правильного речевого 
дыхания и длительного 
ротового выдоха. 

Дьенеша и 
геометрических фигур) 

4 неделя Развитие слухового 
внимания и восприятия 
на речевых звуках. 
Различение по тембру 
голосов людей. 
Вырабатывать 
движение губ вперёд. 
Работа с дыханием. 
Развитие способности к 
концентрации,  
распределению и 
переключению. 
Формирование умения 
различать на слух 
длинные и короткие 
слова. 

Следопыты 
Развивать у детей 
интерес к наблюдению, 
сравнению, 
обследованию; 
знакомить с 
разнообразными 
способами 
обследования; 
побуждать детей к 
простейшему 
экспериментированию 
с предметами и 
материалами. 

игра «Из чего 
сделано?» 

5 неделя Звук [А]. Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[А]. 
Научиться спокойно 
открывать и закрывать 
рот, расслабления 
мышцы языка. 
Активизировать 
мышцы нижней 
челюсти. Работа с 
дыханием. Развивать 
мимику. 
Формирование умения 
передавать 
ритмический рисунок 
слова со зрительной 
опорой и без нее. 

Мир животных и птиц 
Звери и птицы 
(взрослые и их 
детёныши) отличаются 
по внешнему виду, 
поведению, 
возможностям. 
Проявление 
родственных чувств в 
мире природы (забота); 
название животных 
(взрослых и 
детёнышей). 

игра «Большие и 
маленькие» 

6 неделя Звук [У].  Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[У]. 
 Выделение начального 
ударного гласного 

Наши папы. Защитники 
Отечества 
Активизировать 
словарь по теме 
(предметный, 
глагольный, словарь 

Игра что нужно 
солдату, пальчиковая 
гимнастика, 
дыхательная 
гимнастика. 



звука 
[У]:  из ряда гласных, 
из слов. 
Вырабатывать 
движение губ вперёд. 
Работа с дыханием. 
Развивать мимику. 
развить 
манипулятивную  
деятельность и мелкую 
моторику рук. 

признаков). 

7 неделя Звуки [У]-[А]. 
Произнесение и 
сопоставление звуков 
[А, У]. Подбор слов к 
сюжетным картинкам 
на изучаемые звуки. 
Вырабатывать 
движение губ вперёд, 
подвижность. Развивать 
мимику. 

Народные традиции и 
культура. 
Активизировать 
словарь по теме.   

Игра «Хоровод», 
пальчиковая 
гимнастика по теме, 
дыхательная 
гимнастика. 

8 неделя Звук [П].  Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[П]. 
Укреплять мускулатуру 
губ и щёк.  Развивать 
мимику.  Развитие 
восприятия формы, 
цвета, величины; 
- развитие 
устойчивости, 
концентрации и 
переключения 
внимания; 
- развитие мелкой 
моторики. 

Наши мамочки 
Активизировать 
словарь по теме. 

Игра «Какая моя мама», 
пальчиковая 
гимнастика моя мама, 
дыхательная 
гимнастика.  

9 неделя Звук [О].  Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[О]. 
Развитие устойчивости, 
концентрации и 
переключения 
внимания; 
Развитие словесно-
логического 

Весна пришла. 
Активизировать 
словарь по теме. 

Игра собери картинку 
весны, пальчиковая 
гимнастика, 
пальчиковая 
гимнастика. 



мышления; 
Развитие произвольной 
памяти 
Развитие мелкой 
моторики 
 [О]:  из ряда гласных, 
из слов. Укреплять 
мышцы губ и развивать 
их подвижность. 
Развивать мимику. 

10 неделя Звук [И]. Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[И]. 
- формирование 
пространственных 
представлений, 
понимания слов: 
«справа», «слева», 
«направо», 
«налево», «на», «под»; 
- развитие восприятия 
формы, цвета; 
- развитие 
устойчивости, 
концентрации и 
переключения 
внимания; 
- развитие мелкой 
моторики . Выработка 
удерживать губы в 
улыбке, обнажая 
нижние и верхние 
передние зубы. 
Развивать мимику. 

Книжки для малышек 
Активизация словаря 
по теме.  

Игра какие бывают 
книжки, пальчиковая 
гимнастика, 
дыхательная 
гимнастика. 

11 неделя Звук [М].  Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[М]. Упражнение на 
активизацию нижней 
челюсти.  
- развитие восприятия 
цвета, 
формы, величины; 
- развитие 
произвольного 
зрительного внимания; 

Мы – помощники. 
Активизировать 
словарь по теме. 
Расширять словарный 
запас. 

Игра сделай сам, 
пальчиковая 
гимнастика, 
дыхательная 
гимнастика. 



- развитие словесно-
логического 
мышления; 
- развитие мелкой 
моторики 

12 неделя Звуки [Ф]-[ФЬ] Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[Ф]. 
Показывать верхние 
зубы, приподнимая 
верхнюю губу. - ----
развитие произвольного 
зрительного внимания; 
- развитие словесно-
логического 
мышления; 
- развитие мелкой 
моторики 
Продолжение 
формирования 
правильного речевого 
дыхания и длительного 
ротового выдоха. 

Птицы прилетели. 
Обогащать словарный 
запас по теме. 

Узнай по тени птицу, 
покорми птицу, 
пальчиковая 
гимнастика, 
дыхательная 
гимнастика. 

13 неделя Звук [Т]. Чёткое 
произнесение и 
характеристика звука 
[Т]. 
-развитие 
произвольного 
зрительного внимания; 
- развитие словесно-
логического 
мышления; 
- развитие 
воображения; 
- развитие мелкой 
моторики.Укреплять 
мышцы языка и 
развивать его 
подвижность. Развивать 
мимику. 

Мой город. На улицах 
города. Активизировать 
словарь по теме. 

Дыхательная 
гимнастика, 
пальчиковая 
гимнастика. 

Второй этап 
14 неделя    

Третий этап 
15 неделя    



Мониторинг 
индивидуального 

развития 

1 неделя – диагностика 

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения, в соответствии с ИОП 

ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей и АООП дошкольного 
образования (групповые формы работы), соответствует организации режимных моментов и 
совместной образовательной деятельности в условиях дошкольной группы для детей раннего 
возраста. 

Особые 
образовательные 

потребности ребенка 
по отношению к 

группе, в которой он 
находится 

Коррекционные 
разделы АОП, 

трансформируемые 
под ООП ребенка 

Задачи Методические 
приемы и 

используемые 
технологии 

Нарушения мелкой 
моторики 

ОО «Физическое 
развитие» 

ОО «Речевое 
развитие» 

• Коррекция грубых 
нарушений мелкой 
моторики, 
формирование 
согласованных 
движений рук. 

• Включение 
заданий по 
развитию мелкой 
моторики в 
индивидуальные 
занятия с 
логопедом. 

Быстрая 
истощаемость 

Все образовательные 
области 

• Формирование 
охранительного 
режима в 
режимных 
моментах и 
процессах группы. 

• Охранительный 
режим. 

• Ступенчатый ввод 
ребенка в 
подгрупповые 
занятия с детьми. 

Нарушения внимания  ОО «Познавательное 
развитие» 

ОО «Физическое 
развитие» 

• Формирование 
установки на 
сосредоточение и 
переключение, 
распределение 
внимания. 

• Дидактические 
игры и 
упражнения на 
развитие 
произвольного 
внимания. 

• Включение 
заданий на 
развитие 
слухового 
внимания в 
занятия логопеда и 
музыкального 



руководителя. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 
развитие» 

ОО «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

• Формирование 
взаимосвязи 
между процессами 
запоминания и 
воспроизведения 
речевого 
материала на 
основе движений и 
приемов 
мнемотехники. 

• Разучивание 
стихотворений с 
использованием 
движений обеих 
рук с 
воспитателем и 
родителями. 

• Включение 
заданий с 
использованием 
мнемотехники в 
индивидуальные 
занятия с 
логопедом. 

Трудности в 
организации 
познавательной 
деятельности, 
развитии мышления 

ОО «Познавательное 
развитие» 

• Развитие 
наглядно-
действенного 
мышления. 

• Использование 
дидактических 
игр, направленных 
на развитие 
мышления. 

Нарушения 
восприятия и 
несформированность 
навыков 
конструирования 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие» 

• Формирование 
предметно-
изобразительных 
навыков. 

• Совместное 
рисование в паре 
со взрослым, 
родителями. 

• Совместная 
аппликация в паре 
со взрослым, 
родителями. 

• Совместная лепка 
в паре со 
взрослым, с 
родителями. 

• Конструирование 
в паре со взрослым 
и сверстником. 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-
педагогического сопровождения (программа коррекционной работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка) 

Направление 
работы 

Кол-во 
занятий в 

Количество 
занятий 

Форма проведения Ф.И.О. специалиста 



неделю (часов) в 
год 

Педагогическая 
помощь 

• 1 занятие 
в неделю 

• 36 
занятий 
(учебны
х часов) 
в год 

• Индивидуальные 
занятия 

Воспитатели: 

Маркелова О.В. 

Тюрина Е.Л. 

Логопедическая 
помощь 

• 2 занятия 
в неделю 

• 72 
занятия 
(учебны
х часов) 
в год 

• Индивидуальные 
занятия 

Логопед: 

Бивойна Е.В. 



IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 
Ознакомление родителей с 
результатами первичной, 
промежуточной и итоговой 
диагностики 

• Индивидуальные 
беседы 

• Корректировка ИОМ и 
ИОП 

Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций 
по освоению ООП 
дошкольного образования 
и вовлечение в совместную 
образовательную 
деятельность с детьми 

• Индивидуальные 
консультации 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 
воспитатель по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель, методист 

Создание условий для 
социализации детей в 
обществе, инклюзия в 
среду нормально 
развивающихся 
сверстников 

 В течение года 

Педагог-психолог, методист 

Проведение консультаций 
по освоению 
адаптированной ООП 
дошкольного образования 
и вовлечение в совместную 
коррекционно-
развивающую 
деятельность с детьми 

• Индивидуальные 
консультации 

В течение года 

Специалисты коррекционного 
профиля, педагог-психолог, 
методист, специалисты 
медицинского профиля 



V. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе 
совместной экспертной оценки освоения ИОП родителями и 
специалистами 

Освоение образовательных областей Оценка 
родителями 

Оценка 
воспитателями 

Оценка 
специалистами 
коррекционного 

профиля 
ОО «Физическое развитие»    
ОО «Познавательное развитие»    
ОО «Речевое развитие»    
ОО «Социально-коммуникативное 
развитие» 

   

ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 

   

Специфические коррекционные задачи, 
не входящие в ООП дошкольного 
образования 

   

 

  



5.2. Итоговый контроль 

"Согласовано" 

Методист: 

___________________ ФИО: ___________________ 

Воспитатели: 

___________________ Маркелова О.В. 

___________________ Тюрина Е.Л. 

Специалист коррекционного профиля (логопед): 

___________________ Бивойна Е.В. 

С результатами работы за год ознакомлен.  

Родитель: 

___________________  
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