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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

«Адаптированная образовательная программа коррекционно-развивающей работы для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» (далее Программа) определяет 

содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса с ребёнком, имеющим 

нарушения опорно-двигательного аппарата, учитывает особенности психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). 

 Программа разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 31 июля 2020 года;  

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказом Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28.09.2020г. N 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20»; 

- Коллегиальным заключением психолого-медико-педагогической комиссии, протокол №3-

365/200-23(2) от 27.04.2023 г. 

- Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида №56.41.24/2023 

Данная программа разработана в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанника с НОДА.  

Программа содержит материалы для организации и построения образовательного 

процесса в соответствии с операционно-деятельностными возможностями ребенка с НОДА; 
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обеспечения индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве; предупреждения психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, 

соблюдения режима дня, дозирования нагрузок, соблюдения СанПиН; координации 

педагогических и психологических воздействия в процессе комплексного психолого-

педагогического сопровождения; обеспечения взаимодействия семьи и образовательной 

организации. 

Коррекционная деятельность включает в себя работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, представляющих собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями ребёнка раннего возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства; 

 - создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 - формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с НОДА;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

В соответствии с Федеральным стандартом дошкольного образования программа 

построена на следующих принципах:  

1.Поддержка разнообразия детства.  
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Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства в дошкольной организации (раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной 6 ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 
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в содержательном, так и в организационном планах.  

7.Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игровая; коммуникативная; 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и хозяйственно – бытовой труд; конструирование; изобразительная; 

музыкальная; двигательная), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирует и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА. 

-индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

            1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Предполагаемый период для усвоения содержания программы 2024 – 2025 учебный год. 

По заключение ТПМПК ребёнок имеет особенности в физическом развитии. Нуждается в 
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создании условий для получения образования и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. Является обучающимся с ОВЗ. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В связи с 

разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд показателей развития этих 

детей на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть детей с 

неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к 

самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и 

психического развития. У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 

интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны 

определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

1.2.1. Целевые ориентиры 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

К четырем с половиной годам1 ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

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

                                                           
1Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со спецификой 

развития детей с НОДА (стр. 16). 



8 

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

добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

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

обозначает итог счета;  

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

суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

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

взрослого. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 
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педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации Программы. 

При осуществлении педагогической диагностики используются регулярные 

наблюдения педагога с ребенком в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними, беседы с дошкольниками. В ходе образовательной 

деятельности педагог создает диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. Так же педагоги используют 

диагностические задания и анализируют продукты детской деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА 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.  

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств обучения. Это образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, 

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

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; праздники, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

2.3. Образовательные задачи социально-коммуникативного развития: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на: 

 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе; 

 развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 

 формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей 

и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 

ребенком собственных действий; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 
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4-5 года 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:  

Задачи в сфере социальных отношений 

Развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

Обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

Поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

Оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОУ; 

Формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности; 

          Задачи в области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в 

различных видах деятельности. 

Задачи в сфере трудового воспитания 

Развивать интерес к труду взрослых в ДОУ и в семье;  

Формировать представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений группы и участка и 

прочее) и трудовые навыки; 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку. 

Задачи в области формирования основ безопасного поведения 

Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

Обогащать представления о правилах безопасного поведения: в быту; 

Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

Обогащать представления о правилах безопасного использования бытовых предметов 

и гаджетов, исключая практическое использование электронных средств обучения. 

2.4. Познавательное развитие  

 Образовательная область "Познавательное развитие" направлена на: 

 развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности; 

 освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 

развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, 
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воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, 

становление сознания; 

 формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

 формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 

многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри 

природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной 

среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 

культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой 

родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 

геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и 

отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их 

познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования. 

Задачи раздела «Сенсорные эталоны и познавательные действия» 

Формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности 

Развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов. 

Развивать исследовательские умения 

Задачи раздела «Математические представления» 

 Развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их соотношение между собой 

 Помогать осваивать чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; 

развивать исследовательские умения. 

 Развивать исследовательские умения 

  Задачи раздела «Окружающий мир» 

 Обогащать представления ребенка о себе, окружающих людях, эмоционально-

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам. 

 Развивать исследовательские умения. 

 Конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках. 

           Задачи раздела «Природа» 

 Расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, знакомить с правилами 

поведения по отношению к живым объектам природы.  

 Расширять представления детей о неживой природе, явлениях природы и деятельности 

человека в природе в разные сезоны года. 

 Развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 
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величине и количеству, определяя их соотношение между собой 

 Знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам природы 

2.5. Речевое развитие 

Образовательная область "Речевое развитие" включает: 

 владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса; 

 развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 

художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 

восприятия; 

 развитие речевого творчества; 

 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Задачи по развитию звуковой культуры речи 

 Продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Продолжать закреплять умение отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

                Задачи по развитию грамматического строя речи 

 Продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже;  

 Использовать в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей; существительных в форме множественного 

числа в родительном падеже;  

 Формировать умение правильно употреблять существительные с предлогами; 

 Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать 

приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов;  

 Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами 

словообразования; 

 Формировать умение составлять предложения с однородными членами.  

               Задачи по развитию связной речи 

 Продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций;  

 Продолжать закреплять умение свободно вступать в общение со взрослыми и детьми; 

 Закреплять пользоваться простыми формулами речевого этикета;  

 Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке 

или по содержанию картины; 

 Побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых сказок; 

 Подводить детей к пересказыванию литературных произведений; 



14 

 Формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа 

сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

 Задачи по подготовке детей к обучению грамоте 

       Знакомить детей с терминами «слово», «звук» в практическом плане. 

 Формировать умение вслушиваться в звучание слова. 

              Задачи по формированию интереса к художественной литературе 

        Обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

         Формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с 

наглядным сопровождением и без него); 

         Способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

         Формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

пальчиковых игр; 

          Поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей 

в процессе совместного слушания художественных произведений; 

            Поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций; 

2.6. Художественно-эстетическое развитие  

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

мира природы и произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); 

• становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, 

живопись, театр, народное искусство и другое); 

• формирование художественных умений и навыков в разных видах 

деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, 

пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических 

движениях, словесном творчестве и другое); 

• освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; 

• реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 

развлечения и другое); 

     • развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной 

и другое). 
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Задачи раздела «Приобщение к искусству» 

Воспитывать интерес к искусству. 

Продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к 

восприятию произведений искусства (разглядывать и чувствовать). 

Развивать у детей эстетические чувства при восприятии изобразительного,  

народного декоративно-прикладного искусства 

Формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством. 

Содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира, выраженного в произведениях искусства. 

Знакомить детей с элементарными средствами выразительности в 

изобразительном искусстве 

Приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

Формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе изобразительной деятельности. 

            Задачи раздела «Изобразительная деятельность» 

Формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Формировать у детей знания в области изобразительной деятельности. 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно 

- обобщенной трактовки художественных образов. 

Развивать у детей эстетическое восприятие. 

Развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические 

свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира; отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире доступными графическими и живописными средствами. 

Вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта и другое). 

Формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые                      предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно - выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки. 

Формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования 

различных объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

Находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации). 

 Формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
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 Поощрять стремление детей делать самостоятельный выбор, помогать другому, 

уважать и понимать потребности другого человека, бережно относиться к продуктам 

его труда. 

 Переводить детей от рисования - подражания к самостоятельному творчеству. 

Формировать у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

 Воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. 

Задачи раздела «Конструктивная деятельность» 

Развивать у детей интерес к конструктивной деятельности 

 Формировать умение у детей различать, называть и использовать основные    

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

Формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета. 

Знакомить детей с различными видами конструкторов. 

Развивать у детей художественно-творческие способности и самостоятельную 

творческую конструктивную деятельность детей. 

Знакомить детей с профессиями строителя и прочее. 

Поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Формировать умение у детей сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и     

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол; приучать детей после игры  

аккуратно складывать детали в коробки. 

Познакомить детей со свойствами бумаги. 

Учить мастерить простейшие поделки из природного материала (сотворчество 

детей и педагога); учить бережно относиться к материалам, аккуратно убирать их. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета. 

2.7. Физическое развитие 

Образовательная область "Физическое развитие" предусматривает: 

• приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и 

мелкой моторики; 
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• формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки в пространстве; 

• овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, 

бег, прыжки); 

• обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных 

игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и 

другое); 

• воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); 

• воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

• приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, 

воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики 

(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-

ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая 

согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре. 

  Развивать психофизические качества:  

-ориентировку в пространстве,  

-координацию,  

-равновесие,  

-способность быстро реагировать на сигнал. 

Формировать интерес и положительное отношение к  

- занятиям физической культурой и активному отдыху,  

- воспитывать самостоятельность. 

Укреплять здоровье детей средствами физического воспитания: 

-создавать условия для формирования правильной осанки,  

- способствовать усвоению правил безопасного поведения в двигательной деятельности. 

Закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя 

полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

детей с НОДА решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную 

взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, 

массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
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области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая её 

содержание с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел образование 

или переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура». Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны стать 

родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с НОДА помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.);в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе 

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в 

подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие и 

воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характеров 

персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с детьми с НОДА. 

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В логике построения «Программы» уже на первой ступени образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей. 

Основные направления коррекционной работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие». 

Правильная организация режима дня в детском саду и дома, чередование различных 

видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. В коррекционной 

работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные 

коррекционные задачи: 

∙ развивать мелкую моторику пальцев и стоп ног; 

∙ формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной 
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деятельности; 

∙ учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

∙ развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных упражнений и комплексов заданий; 

∙ формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников; 

∙ развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

∙ формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем 

и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

∙ развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

∙ формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

∙ формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

∙ формировать желание улучшать свои личностные и физические качества. 
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2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы, методы, способы и средства реализации Программы отбираются 

и используются педагогами и специалистами с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка с НОДА, специфики его образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности, социального запроса родителей (законных 

представителей), имеют вариативный характер. 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем следующие 

принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, 

отказ от программирования деятельности детей. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого. 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса мы опираемся на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом “усвоения” содержания в видах 

деятельности».  

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Совместная партнёрская деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьёй 

 Образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

Решение 

образовательны

х задач в ходе 

режимных 

моментов 

Разнообразная, 

гибко 

меняющаяся 

предметно-

развивающая и 

игровая среда 

Формы работы с 

семьями 

воспитанников 
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проблемных ситуаций и др. 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    

дисциплинарного принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Способы реализации образовательной программы с ребенком с НОДА: музыкотерапия, 

игротерапия, артерапия и сказкотерапия            

При конструировании воспитательно-образовательного процесса опираемся на 

положения  концепции  Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: 

сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем– в совместной 

деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в 

том, что обучение является по сути процессом “усвоения” содержания в видах 

деятельности».                   

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от индивидуальных особенностей детей с НОДА, уровня 

освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Формы организации образовательной деятельности – индивидуальная, фронтальная 

продолжительностью 10-15 минут. Коррекционно-развивающая работа в ДОУ с ребенком 

представляет собой игровую деятельность.   

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач.   

           Все специалисты, работающие с воспитанницей, используют в разных формах 

организации детской деятельности именно игровой метод как ведущий. В середине 

каждой непосредственно образовательной деятельности статического характера педагог 

проводит физкультурные минутки. Обязательны десятиминутные перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности.  

 

Формы образовательной деятельности 



22 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская 

деятельность 
Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры 

Двигательная Игровые упражнения посильные ребёнку с НОДА 

 

Коммуникативная 

Ситуативный разговор, речевая ситуация 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами) 

Трудовая 
Совместные действия,  индивидуальные поручения, 

задания 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экспериментирование, 

праздники, игры забавы, игры (сюжетные, с правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Музыкально-

художественная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения 

посильные ребёнку с НОДА, музыкальное творчество. 

игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Слушание чтения художественной литературы, разучивание 



Методы обучения -   это способы взаимодействия взрослого и ребенка, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования.   

  

Наименование метода   Характерные особенности  

Словесные  Передача информации ребенку (рассказ, беседы, словесные дидактические игры и др.);  

  

Наглядные  Метод иллюстраций – показ ребенку иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на 

доске.  Метод демонстраций - показ мультфильмов, диафильмов и др. Особое внимание 

уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер (планшет) 

индивидуального пользования (организация наблюдений, показ предметов, картин, 

иллюстраций, использование ТСО, дидактических пособий и др.);  

Практические   Выполнение практических заданий проводится после знакомства ребенка с тем или иным 

содержанием и носит обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности   ( 

освоение умений и навыков в практической деятельности, например, игры, инсценировки, 

проекты, поручения и др.).         

Информационно-рецептивный  Передача данных в «готовом» виде с использованием различных источников информации. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации.  

Репродуктивный  Основан на многократном повторении ребенком информации или способа. Взрослый сообщает 

ребенку готовую информацию, а он ее воспринимает, осознает и фиксирует в памяти  

деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений.   

Деятельность взрослого заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность ребенка 

– в выполнении действий по образцу.   
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Проблемное изложение  Постановка проблемы, требующей исследования, и раскрытия путей ее решения в процессе 

организации наблюдений, опытов и др.  

Взрослый ставит перед ребенком проблему – сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия.   

Исследовательский  Направлен на развитие творческой деятельности, на освоение способов решения проблем. В 

процессе образовательной деятельности ребенок овладевает методами познания, формирования 

опыта поисковоисследовательской деятельности.   

Активные методы  Использование в образовательном процессе определенной последовательности выполнения 

заданий: анализ и оценка конкретных ситуаций, дидактические игры, специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения.   

  

 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов:   

  

 демонстрационные и раздаточные;   

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные;    

 естественные и искусственные;   

 реальные и виртуальные;   

 средства, направленные на развитие деятельности детей: игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);   

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);    

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.);   
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);   

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.  

 

Способы реализации образовательной программы с ребенком с НОДА: музыкотерапия, игротерапия, артерапия и 

сказкотерапия           При конструировании воспитательно-образовательного процесса опираемся на положения  концепции  

Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем– в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути 

процессом “усвоения” содержания в видах деятельности».  

 



 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

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

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
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ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.10. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Все усилия педагогов по подготовке к 

школе и успешной интеграции детей с двигательной патологией, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями.   

  Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в детском саду и дома.   

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей ребенка с 

НОДА; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение социального запроса родителей по вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;   

• обеспечение консультативной помощи и поддержки со стороны специалистов;   

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   

• привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-образовательном 

процессе;   

• приобщение родителей к народному творчеству через участие в конкурсах и 

совместных мероприятиях, фольклорных праздниках;   
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных детско-взрослых 

проектах, направленных на ознакомление дошкольников с особенностями родного края, 

города, традиций семьи. Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов:   

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;   

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;   

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки.   

  

  Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей  

• Педагогический мониторинг   

• Педагогическая поддержка.  

• Педагогическое образование родителей.  

• Совместная деятельность педагогов и родителей   

  

Педагогический мониторинг    Диагностика, анкетирование   

 Наблюдение за общением родителей с ребенком   

 Методика «Родительское сочинение»  

Педагогическая поддержка.   Беседы   

 «Первое знакомство» (совместное пребывание мамы с 

ребенком в начале адаптации)   

 Совместные праздники детей и родителей   

 Информационные бюллетени   

 тематические газеты   

 консультации педагогов и специалистов   

 участие в психолого-педагогических тренингах   

 Работа «Клуба молодого родителя»   

 Наглядная пропаганда   

  Стенды   

 Ширмы   

 Издательская деятельность (газеты, журналы и др.)   

 Папки   

 Памятки   
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 Выставки  

Педагогическое образование 

родителей.  

 Организация выставок психолого-педагогической 

литературы  

 Создание тезауруса педагогических терминов  

Совместная деятельность 

педагогов и родителей   

 Организация проектной деятельности   

 Совместные праздники и развлечения  

  

 

  

 



2.11. Программа коррекционно-развивающей работы с ребенком с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА)  

             Условия реализации индивидуальной программы на ребенка с НОДА  

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата (ОДА) необходимо соблюдать следующие условия реализации 

индивидуальной программы: 

- создание без барьерной архитектурно-планировочной среды;  

-  соблюдение ортопедического режима;   

- осуществление профессиональной подготовки и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;  

- соблюдение рекомендаций лечащегося врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных 

пауз и т.д.);  

- организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных 

психических функций;  

- осуществление работы по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

воспитанницы с двигательными нарушениями;  

-  оказание логопедической помощи по коррекции речевых расстройств;  

- подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка;  

- предоставление ребенку возможности продвигаться по организации тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;  

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанницы с НОДА, обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

- формирование толерантного отношения к ребенку с НОДА у нормально развивающихся 

детей и их родителей;  

- привлечение персонала, оказывающего физическую помощь при передвижении по 

Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;  

- соблюдение режима зрительных нагрузок.  

- привлечение к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых мероприятиях.  

          При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

Организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико - педагогического сопровождения.   

          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-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).   
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         Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, 

досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, 

сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.   

 Основными направлениями коррекционной работы с ребенком 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;   

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.                                                     

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом, речевом и 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей ребенка (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Развитие двигательной деятельности  

(общей моторики и функциональных возможностей кистей и пальцев рук) 

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

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

взрослого. Воспитание двигательных навыков у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата должно происходить в виде интересных и понятных для них игр, 

побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений. Все 

предъявляемые ребенку задания должны соответствовать его двигательным возможностям.   
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Ведущую роль в развитии движений у ребенка с НОДА играют лечебная физкультура 

(ЛФК) и массаж.   

   

При развитии двигательных функций важное значение, имеет использование 

комплексных афферентных стимулов:  

- зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); тактильных (применение 

различных приемов самомассажа; щеточный массаж);              

-   проприоцептивных (специальные упражнения с сопротивлением, чередование 

упражнений с открытыми и закрытыми глазами).   

          При выполнении движений широко используются также 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 педагоги формируют способность воспринимать позы 

и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз).   

           

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук у ребенка с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы 

становления:  

 - моторики кисти и пальцев рук:   

- опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью,   

- включение пальцевого захвата,   

- противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные 

действия,   

- дифференцированные движения пальцев рук.   

  

Основные принципы построения работы по развитие функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук:  

1. Изучение нарушенных и сохранных функций ребёнка.  

2. Творческое использование дидактических принципов (систематичность, 

доступность, индивидуальность, наглядность, активность, постоянство).  

3. Ежедневность (регулярность).  

4. Соблюдение охранительного режима (смена позы ребёнка, мышечное 

расслабление, уменьшение насильственных движений).  

5. Комфортный для ребёнка темп выполнения. 6. Взаимодействие со всеми 

специалистами.  
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Требования к проведению работы по развитию мелкой моторики кистей и рук:  

1. Длительность соответствует возрасту и индивидуальным возможностям ребёнка.  

3. Предметы и материалы должны быть гигиеничны, эстетичны, привлекательны.  

4. Многократное повторение.  

5. Задания должны усложняться постепенно «от простого к сложному».  

6. Соблюдение мер безопасного использования предметов в процессе работы.  

7. Использование художественного слова (потешки, стихи, прибаутки, загадки, 

скороговорки, чистоговорки) .  

8. Ребёнку всегда предлагается инструкция.  

9. Занятия должны быть только совместными (взрослый и ребёнок).  

10.  Обязательно поощряйте ребенка.  

  

Средства развития мелкой моторики:  

1. Массаж кистей рук и пальцев. Массажёры.  

2. Тренажёры для развития мелкой моторики.  

3. Упражнения с мячиками, шариками.  

4. Пальчиковая гимнастика.  

5. Пальчиковые игры.  

6. Игры с пластилином, тестом, глиной.  

7. Рисование, раскрашивание.  

8. Аппликация  

9. Игры с бумагой.  

10. Игры с конструктором, мозаикой.  

11. Игры с пуговицами – пуговичный массаж.  

12. Игры с крупами.  

13. Шнуровки.  

14. Игры со счётными палочками, спичками.  

15. Игры с песком и водой.  

16. Игры с камушками, бусинками, макаронами, пробками.  

17. Игры с резинками, лентами.  

18. Штриховка.  

19. Куклотерапия.  

20. Пальчиковый театр.  

21. Игры с прищепками.  

22. Ниткография (ниткопись)  

 

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.  
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Взрослые должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения 

криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды.  

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, т. е. 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 самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать 

лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в 

непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно 

снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него 

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

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен 

видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, 

раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, 

не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно 

есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, 

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

Развитие игровой деятельности 

Для детей 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. 
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- 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 взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и 

игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой 

акта захвата и удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; 

развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка 

отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание 

пуговиц, молний и т.д. 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 дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой 

состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном 

сюжете. 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 детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу 

для здоровых детей, 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; 
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 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и 

ее результатам; 

 развивать любознательность, воображение; 

 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей 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 дети, 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 и т. д.). 

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка 

предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные трафареты, 

которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях 

аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей 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» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 

(«квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). 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 
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этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу. 

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. 

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 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 



38 

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 
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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 
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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. 

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 
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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).  

 

3.2. Организация сопровождения специалистами ДОУ ребенка с НОДА 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий всех 

специалистов.  

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют его родителей по вопросам коррекционно-

образовательного процесса; проводят занятия по расписанию, утверждённому администрацией 

учреждения.  

Воспитатель проводит ОД по программе:  

- создаёт доброжелательную обстановку в группе, способствующую 

активизации речи детей;  



42 

- обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учётом 

рекомендаций специалистов;  

- развивает психические процессы и мелкую моторику;  

- объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного 

материала;  

- систематически формирует навыки  не только во время занятий, но и в 

режимных  моментах.  

Музыкальный руководитель развивает музыкальные и творческие способности 

воспитанника, исходя из его индивидуальных возможностей.   

 Инструктор по физической культуре:  

- определяет наиболее адекватную деятельность, способствующую 

полноценному удовлетворению потребностей ребенка в движении, его 

моторному развитию;  

- осуществляет дифференцированную работу для коррекции физического и 

двигательного развития; -  вовлекает родителей в процесс формирования 

здорового образа жизни ребёнка.  

 Педагог-психолог:  

- проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее результатам 

необходимые рекомендации;  

- организует психолого-диагностическую и психокоррекционную работу с семьей 

воспитанника;  

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом;  

- направляет профессиональную деятельность на создание социально –

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении.  
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            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей с НОДА. 

Образовательный процесс организуется с учётом следующих принципов:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).  

Важным условием успешности работы с детьми с ОВЗ является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а 

не пассивным потребителем социальных услуг; 

 • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, 

к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательной 

адаптированной программы, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с воспитателем;  

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 
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• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития ребенка с НОДА является взаимодействие с другими 

детьми, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи. 

Совместные праздники — важная составляющая инклюзивного процесса. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в 

себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей); 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Содержание образовательной деятельности для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата сочетается с комплексом специальных оздоровительных и 

профилактических мероприятий, направленных на: 

 -коррекцию осанки, укрепление мышечного корсета;  

-коррекцию нарушений стопы;  

-коррекцию со стороны дыхательной системы;  

-коррекцию мелкой моторики. 

Профилактическая и оздоровительная работа инструктором по физической культуре 

проводится в индивидуальной форме с использованием спортивного оборудования.  

Педагогом – психологом с воспитанником ведётся образовательная деятельность в 

индивидуальной форме, позволяющая индивидуализировать содержание, методы и средства 

обучения. 

 

3.2. Педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Проводятся педагогические совещания, на которых обсуждается процесс развития 

ребенка с НОДА совместно со старшим воспитателем, родителями (законными 

представителями ребёнка). Обеспечивается комплексное сопровождение ребёнка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в образовательной 

организации.  

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка дошкольного 

возраста. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на 

протекание всех физиологических процессов в организме. Требования к режиму дня 

определяются психофизиологическими особенностями возраста, задачами воспитания, 

окружающими условиями.   

Организация жизни и деятельности ребенка разработана в соответствии с учетом:  
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-времени пребывания детей в группе;  

-действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

-федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

-специфики условий (климатических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса;  

-времени года (холодный период, теплый период), возраста детей, на случай карантина, 

в период каникул .  

В помещениях ДОУ проводится регулярное проветривание с соблюдением 

оптимального температурного режима.  

Прогулки составляют не менее 3часов. В тёплое время года увеличивается время 

пребывания на воздухе.   

В холодный период, если прогулки невозможны по погодным условиям, дети гуляют в 

функциональных помещениях. 

В период карантина группа не посещает функциональные помещения.   

В каникулярное время реализуется деятельность только по физкультурно-

оздоровительному и художественно-эстетическому направлениям.  

Важным условием соблюдения режима дня является дневной сон. Для этого в 

помещении, где спят ребенок, воспитатели создают спокойную, тихую обстановку, 

постоянный приток свежего воздуха. Все это способствует полноценному дневному отдыху во 

время сна. Общая продолжительность сна ребенка составляет 2,5 часа.  

Программа оставляет за учреждением право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы учреждения, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т.ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований  

(Приложение 1) 

Сводный режим дня МБДОУ «ДС № 96 «Капельки» (холодный период) 

Содержание деятельности 

Средние группы 

(4-5лет) 

время 
дли-

ть 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя 

07.00 -

08.00 
1 час  

Утренняя гимнастика 
08.00-

08.10 
10 мин 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

гигиенические процедуры  

08.10- 

08.20 
10 мин 

Завтрак 

 

08.20 -

08.40 
20 мин 
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Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

08.40–

09.00 
20 мин 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия - 2 минуты, перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут)  

 

09.00- 

09.50 

 

50 мин  

 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры. Второй завтрак 

09.50-

10.05 
15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.05 -

11.45 

1 час 

40 мин 

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры. Дежурство 

 

11.45- 

11.55 

 

10 мин 

Обед 
11.55- 

12.20 
25 мин 

Подготовка ко сну.  
12.20 -

12.30 
10 мин 

Сон 
12.30- 

15.00 

2 часа 

30 мин  

Постепенный подъем, 

гигиенические и оздоровительные 

процедуры, вечерняя гимнастика 

15.00 -

15.20 
20 мин 

Занятия   

Игры, чтение художественной литературы 
15.20-

16.05 
45 мин 

Подготовка к уплотненному полднику. 

Уплотненный полдник 

16.05- 

16.30 
25 мин 

Самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальная работа с детьми, 

кружковая работа  

16.30-

17.30 
1 час 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры,  уход домой 

17.30 -

19.00 

1 час 

30 мин 

 

* В период карантина запрещаются массовые мероприятия. 

  Проветривание, кварцевание помещений группы проводится в соответствии с 

графиками. 

  Физкультурные и музыкальные занятия проводятся в групповом помещении 

 

* В период каникулярных дней проводятся занятия физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления 
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Сводный режим дня МБДОУ «ДС № 96 «Капельки» (теплый период) 

 

Содержание деятельности 

Средние группы 

(4-5лет) 

время дли-ть 

Прием детей, осмотр, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя 

07.00 -08.00 1 час  

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

гигиенические процедуры  
08.10- 08.20 10 мин 

Завтрак 

 
08.20 -08.40 20 мин 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 
08.40–09.00 20 мин 

Занятия физкультурно-

оздоровительного и художественно-

эстетического направления  

 

09.00- 09.50 

 

50 мин  

 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры. Второй завтрак 
09.50-10.05 15 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
10.05 -11.45 

1 час 

40 мин 

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры. Дежурство 

 

11.45- 11.55 

 

10 мин 

Обед 11.55- 12.20 25 мин 

Подготовка ко сну.  12.20 -12.30 10 мин 

Сон 12.30- 15.00 
2 часа 30 

мин  

Постепенный подъем, 

гигиенические и оздоровительные 

процедуры, вечерняя гимнастика 

15.00 -15.20 20 мин 

Игры, чтение художественной 

литературы 
15.20-16.05 45 мин 

Подготовка к уплотненному 

полднику. Уплотненный полдник 
16.05- 16.30 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры,  уход домой 
16.30 -19.00 

2 час 

30 мин 

 

В теплый период года режим предусматривает увеличенную ежедневную 
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длительность пребывания детей на свежем воздухе. Занятия физкультурно-оздоровительной 

направленности проводятся на улице (при наличии благоприятной погоды) 

 

Рекомендации по соблюдению общего двигательного режима ребенка с НОДА 

Наряду с проведением специальных упражнений очень важно соблюдать общий двигательный 

режим.  

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение 

длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к 

стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его 

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

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Рекомендации режима зрительных нагрузок ребенка с НОДА 

Групповое помещение и учебная зона должны быть достаточно освещены (допускается 

сочетание естественного и искусственного света), используется дополнительное освещение 

над доской, на столах. Ребенка следует сажать так, чтобы свет падал слева.   

      На занятии использовать наглядный материал: реальные предметы, окружающие ребенка в 

повседневной жизни; игрушки – с четко выраженными характерными признаками предмета; 

изображения простые, без лишних деталей, с четким контуром, контрастные по отношению к 

фону, без бликов; демонстрационный материал плоскостной и объемный; размер 

демонстрационного материала, игрушек, предметов – 15-20 см.; размер раздаточного 

материала – 5 см., 3 см.,2 см. – в зависимости от остроты зрения.  

Демонстрационный материал предъявлять для рассматривания неподвижно, чтобы 

ребенок мог сосредоточить взор, для детей со сходящимся косоглазием – на  подставке, с 

расходящимся – на столе.   

Занятие  строятся  так,  чтобы  работа зрительного анализатора чередовалась  с  работой других анализаторов.  

На занятии необходима физминутка и пауза для проведения гимнастики для глаз.  

 В начале занятия по изодеятельности, конструированию и ручному труду проводить 

гимнастику для пальцев и кистей рук.  

   

3.4.  Особенности организации коррекционно-развивающей работы для ребенка 

с НОДА 

Основной единицей образовательного процесса выступает индивидуальная и 

фронтальная непосредственно образовательная деятельность (НОД), то есть такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Особенностью является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 



49 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

               Главными задачами НОД в ходе организации образовательной деятельности являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

            Индивидуальная работа - это система целенаправленного психолого-педагогического 

воздействия на сознание, чувства и поведение воспитанника с максимальным учетом 

особенностей его личности.  

 Индивидуальный подход в образовательной деятельности дает возможность:  

-  охватить повседневным вниманием и целенаправленным взаимодействием с ребенком;  

- всесторонне изучать и знать индивидуальные особенности ребенка и педагогически 

целесообразно использовать эти знания в образовательном процессе;  

- педагогически грамотно выбирать формы, методы, средства и приемы взаимодействия с 

детьми с учетом обстановки, индивидуальных особенностей и целей его подготовки и 

развития (воспитания, перевоспитания);  

- умело создавать обстановку, педагогические ситуации для обеспечения эффективности 

обучения и воспитания ребенка;   

- своевременно корректировать взаимоотношения педагог- воспитанник, 

целенаправленно добиваться успеха в работе с ним.  

 Основные задачи индивидуальной работы:  

• Осуществление личностно-ориентированного подхода, основанного на уважении к 

личности ребёнка, признании её уникальности и неповторимости. 

• Развитие познавательных интересов и способностей детей. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

дошкольного детства. 

• Обеспечение индивидуализации образовательного процесса. 

• Уважение индивидуальности, личности ребёнка (провозглашено Федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) как один из ключевых принципов 

дошкольного образования). 

• Осуществление возможности ребёнка стать равноправным участником образовательных 

отношений. 

• Развивать и совершенствовать способности ребенка в соответствии с новыми 

стандартами дошкольного образования. 

• Создать комфортные условия пребывания ребёнка в дошкольной организации, 

обеспечить его полноценное участие в образовательном процессе и всех видах 

деятельности. И дети часто болеющие, и с ограниченными возможностями 

здоровья не должны чувствовать, что они в чём-то отстают, ущемлены. Здесь 

помогут как умелые действия педагогов, так и специально оборудованная 

развивающая среда в детском саду. 

Организация индивидуальной работы включает в себя комплекс мероприятий:  

- определение целей и задач этой работы;  
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- охват постоянным вниманием;  

- продуманное планирование индивидуальной работы;  

- глубокий анализ и постоянный контроль за ее результатами.  

Индивидуальная работа  НОД – 2 раза в неделю    

  

Для ребенка с НОДА предусмотрена работа по коррекции недостатков двигательных, и 

психических функций. Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-

кинестетических методов.   

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, фронтальные в соответствии с медицинскими показаниями.  

Индивидуальная, фронтальная работа специалистов ДОУ направлена на развитие и поддержку 

способностей ребёнка с НОДА, в соответствии с его возможностями и выстраивается с учётом 

действий всех специалистов. Она строится на оценке достижений ребёнка и определения зоны 

его ближайшего развития.  

                                                                          

Программой коррекционно-развивающей работы в группе, которую посещает 

ребенок, определен  объем учебного материала в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и 

фронтальной деятельности, в которой принимают участие воспитатели группы и все 

специалисты ДОУ: педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию; сбалансированное чередование специально непосредственной 

организованной деятельности (НОД) и нерегламентированной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей отведено в первой и во второй половинах дня /Сан ПиН 

(действующий)  

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

  

Возраст  Количество 

НОД в неделю 

(определяется 

ОП ДО)  

Вторая 

половина 

дня  

Продолжительность одного НОД  Максимально 

допустимый объем  
фронтального  индивидуального  

5—6 лет      До 20 минут  До 20 минут  40 минут  

  

 Перерыв между 

НОД 10 минут  

  

  

3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при 

коррекции нарушений развития у детей с двигательной патологией психолого-педагогическую 

работу следует проводить на фоне восстановительного лечения (медикаментозных средств, 

массажа, ЛФК, физиотерапии).   

Целесообразно проводить психолого-медико-педагогические консилиумы, на которых 
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процесс реабилитации докладывается и обсуждается всеми специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем); при этом желательно участие родителей 

ребенка.  

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в 

образовательной организации.  Для этого требуется:  

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, 

обследования детей, разработку индивидуального образовательной программы;  

• организовать в соответствии с разработанной программой сопровождения 

ребенка;  

Особое внимание следует уделять предметно-развивающей среде для детей с НОДА, 

которая, призвана обеспечить медико-психолого-медико-педагогическое сопровождение. В 

данном сопровождении должны принимать участие не только специалисты образовательного 

организации, но и родители воспитанников, а также специалисты учреждений 

здравоохранения и социальной защиты.  

 

3.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-технических, 

санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей с НОДА в учреждении. Среда соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

способствует реализации цели, задач и содержания выбранной программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

всестороннее развитие и включение в разные виды детской деятельности ребенка с НОДА. 

Организация среды определяет успешность пространственной адаптации ребенка с НОДА, 

необходимость создания его комфортного жизненного цикла. Моделирование 

образовательного развивающего пространства обеспечивает сознательную, целенаправленную, 

систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, детей, родителей, 

направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. Оно включает такие структурные 

компоненты как самоопределение, самопознание, самореализацию, самовоспитание и 

саморазвитие воспитанников с двигательными нарушениями. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА соблюдаются 

требования: 

 обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, в том числе группы, а также территории учреждения, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

 обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 
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 учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА; 

 учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная (без 

острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с НОДА. Оно 

обеспечивает ребенку возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ к 

игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, двигательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными для детей с НОДА материалами, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

3.7. Кадровые условия реализации Программы  

Воспитание и обучение ребенка с НОДА осуществляют специально подготовленные 

высококвалифицированные кадры, знающие психофизические особенности ребенка с 

двигательными нарушениями и владеющие методиками дифференцированной коррекционной 

работы:  

- педагог-психолог;  

- инструктор по физической культуре;   

- воспитатель   

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено:   

- повышение информированности педагогов о детях с НОДА;   

- формирование педагогической позиции;   

- профилактику синдрома профессионального выгорания;   

- обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы через 

постоянную систему консультирования, обмен опытом среди педагогов города и области, 

курсов повышения квалификации в области дошкольного образования детей с НОДА.   

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное 

содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
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исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности детей с 

НОДА в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, составленных по возрастным 

группам. 
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