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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) структурного 

подразделения - Детский сад   муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   «Хлевищенская средняя общеобразовательная 

школа» Алексеевского района Белгородской области (далее СП - Детский сад) 

разработана для Бережного Артема Евгеньевича,  рождённого 26  декабря 2017  

года, ребенка дошкольного возраста с  нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА)  в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее ФАОП ДО), а также в соответствии   с особыми 

образовательными потребностями ребёнка-инвалида  заключение ТПМПК №55 

от 19.07.2019г.  Бережной Артем включен в группу кратковременного 

пребывания и его образование осуществляется  по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

АОП для ребенка дошкольного возраста с  НОДА – это образовательная 

программа, адаптированная для ребенка этой категории с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  в 

соответствии с нормами СанПиНа, Уставом МБОУ «Хлевищенская СОШ».   

Содержание АОП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

− игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

− коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми), 

− познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

− восприятие художественной литературы и фольклора, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 



− двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с НОДА в 

социум. 

Коррекционно-развивающая и образовательная   деятельность 

осуществляется в рамках  группы кратковременного пребывания.  

 1.2 Цель и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы.  

Цель реализации АОП: организация помощи в получении  ребенком-

инвалидом с  НОДА дошкольного образования в соответствии с  его 

возможностями и особенностями. Оказание коррекционной помощи по 

исправлению или ослаблению имеющихся  нарушений по всем направлениям 

развития.   

Задачи программы:   

1. Определение особых образовательных потребностей и возможностей  

ребенка с НОДА. Сохранение укрепление здоровья детей (психического, 

физического, эмоционального), через создание атмосферы благополучия, снятие 

детских тревожности и страхов.   

2. Разработка индивидуальной траектории развития образовательного 

маршрута для   ребенка  и реализация специалистами: педагогом-психологом,    

учителем – логопедом, воспитателями, инструктором физического воспитания, 

музыкальным руководителем.   

3. Создание условий, способствующих освоению  ребенком дошкольного 

возраста с  НОДА адаптированной образовательной программы (АОП).   

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

НОДА, в том числе их эмоционального благополучия. 

5. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с НОДА в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса. 

6. Создание благоприятных условий развития в соответствии с  

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала  ребенка с НОДА как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

7. Формирование общей культуры личности  ребенка с НОДА, развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с НОДА. 

9. Сотрудничество с родителями (законными представителями) по 

комплексному психолого - педагогическому сопровождению ребенка и оказание 

консультативной и методической помощи родителям специалистами.  



1.3 Принципы построения адаптированной образовательной 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО АОП базируется на следующих принципах: 

1) Общие принципы и подходы к формированию АОП: 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей, уважение личности ребенка. 

• Дифференцированный подход к построению АОП для ребенка с РАС, 

учет его особых образовательных потребностей. 

• Реализация АОП в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию АОП: 

- 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  АОП предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности.  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. 

 

 1.4  Характеристика особенностей   развития ребенка с  НОДА. 

 Бережной Артем Евгеньевич дошкольное учреждение  посещает с 

01.09.2023г. Мальчик проживает в полной семье, состоящей из 4-х человек.     

У ребёнка сформированы представления о цвете, форме, величине.    

Достаточный уровень сформированности восприятия целостного образа 

предмета (проба. Е.Стребелевой «Сложи разрезные картинки» - 2 балла, картинка 



из 4 частей). Достаточный уровень  целенаправленности внимания, 

наблюдательности,  умеет видеть сходство и различие (Н.Н.Павлов Л.Г.Руденко 

«Найди такую же картинку» - 2 балла).   Работоспособность снижена. Мальчик 

имеет достаточный объём образной памяти («8 предметов» - 1 балл).   

Достаточный  уровень развития наглядно-образного мышления, умеет 

анализировать схему («Рыбка» - 1 балл).   Группирует предметы по их 

функциональному назначению, подбирает обобщающие слова при помощью 

взрослого  («Домики» - 1 балл).   

Артем понимает обращённую речь.    Испытывает трудности в подборе 

антонимов, синонимов, однокоренных слов. Страдает употребление 

обобщающих понятий.  Анатомическое строение органов артикуляционного 

аппарата без аномалий. Страдает объем, точность выполняемых движений. Речь 

выразительная; голос звонкий; дыхание свободное; темп и ритм речи в пределах 

нормы. Нарушено произношение свистящих, шипящих, сонорных групп звуков. 

Фонематические процессы не сформированы.  Отмечаются трудности в 

воспроизведении слов сложной слоговой структуры. 

Грамматический строй речи недостаточно сформирован. В речи 

преимущественно использует простые распространенные предложения. Связная 

речь недостаточно сформирована. Отмечаются трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Наблюдается нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Двигательные функции ребёнка  нарушены. Наблюдается общая моторная 

неловкость,  движения неуверенные. При передвижении по помещению и по 

участку детского сада девочке требуется помощь и сопровождение взрослого. 

Мелкая моторика  недостаточно развита.  Ведущая рука -  левая. Движения рук  

при рисовании скованные.   Карандаш держит правильно.  Навыки 

изобразительной деятельности не сформированы. При  раскрашивании  выходит 

за пределы контуров. Продуктивная и познавательная деятельность мальчика 

требует большего времени на выполнение заданий. Уровень сформированности 

навыков изобразительной деятельности, рисования, аппликации, лепки и 

конструирования ниже возрастной нормы. Внешний вид ребёнка опрятный, 

чистый.   Эмоциональные реакции  адекватные.  На данный момент ребенок 

находится в процессе адаптации к дошкольному учреждению, поэтому контакты 

с детьми и взрослыми на стадии становления.    

 Сформированность навыков самообслуживания затруднена.   Мальчик не 

может самостоятельно одеваться, раздеваться, ходить в туалет. Все это 

осуществляет ассистент. Держит ложку и кушает ребенок самостоятельно. 

Особенности ведущей деятельности ребенка – предметы-игрушки 

использует по назначению, проявляет интерес к игровой деятельности.  

Предпочитает сюжетные игры в игровом уголке.  Развитие игровой деятельности 

в соответствии с возрастом. 



Уровень владения программным материалом, навыками и умениями по 

всем разделам программы обучения в дошкольном образовательном учреждении 

средний. Имеет сведения о самой себе, понимает родственные связи,    

достаточная степень ориентировки в окружающем мире.     

Заключение ТПМПК от 19.07.2019 г. с рекомендацией – занятия с 

педагогом-психологом по развитию познавательной активности и формированию 

зрительно-моторной координации. Занятия с учителем-логопедомпо развитию 

пассивного словаря, простейших навыков звукоподражания, понимания 

обращенной речи. 

Реализация АОП предполагает создание специальных условий для 

получения коррекционного образования – это использование специальных 

методов обучения и воспитания, методических пособий, дидактического 

материала,   организации комплексной помощи всеми специалистами ДОУ:   

педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального работника, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей, педагога ДОП образования (ИЗО) 

совместно с родителями воспитанников.   

1.5 Планируемые результаты освоения программы (целевые 

ориентиры) 

Реализация образовательных целей и задач  АОП направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанника  6-го года жизни.   

В первую очередь, это касается двигательного развития. У  ребенка 

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков.   

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

НОДА, планируемые результаты освоения  АОП предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

К семи годам1 ребенок: 

− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

−  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

                                                             
 



− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

− владеет простыми формами фонематического анализа; 

− использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции  

 

Срок реализации программы: данная программа рассчитана сроком на 1 год   

1.6 Особенности организации диагностики и мониторинга 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития  

ребенка, динамики  его образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

− детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

−  психологическая диагностика индивидуального развития ребенка с 

НОДА. 

При реализации  АОП проводится оценка развития ребёнка. Воспитатели 

осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по пяти 

образовательным областям. Такая оценка производится  воспитателем в рамках 

педагогического наблюдения. 

Диагностический этап рассчитан на 2 недели (декабрь и май) отводится  

специалистам для углубленной диагностики. В декабре специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) детского сада совместно с воспитателями 

обсуждают результаты обследования  ребёнка и обсуждают план работы  на 

предстоящий учебный период.  В конце учебного года проводится заседание ППк 

по результатам итоговой диагностики развития  ребёнка и определения 

эффективности работы всех специалистов. 

Задачи: 

• Изучение особенностей социальной коммуникации ребенка. 

• Логопедическое обследование  

• Психологическое обследование. 

 В основе диагностической работы логопедов  лежит методика Н.В. 

Нищевой.  

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

При подборе форм, методов, способов реализации  АОП для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях  



педагогами учитываются общие характеристики возрастного развития  ребенка и 

задачи развития для  данного возрастного периода, а также особенности речевого 

развития  ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод. У  ребенка формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, 

о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

внешнего вида, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный 

опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной 

жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

детей с НОДА, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 



различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 

соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 

соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать речевые и 

неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться 

в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок 

среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с НОДА навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

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

гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) 



представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-

дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на 

третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство 

ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 

согласовывая их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 

с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 



(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 

организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество 

которых для детей с НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не 

имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

2.1.2 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

 Педагоги создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 

полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как развитие 

моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными ограничениями. 



В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, 

структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах 

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

представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, также, как и на 

предыдущих, по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 



педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о 

звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов.  

2.1.3 Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-



коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

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

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитее и 

формирование связной речи детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым (прежде всего, 

логопедом), а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 



Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

НОДА, дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

 АОП относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 



поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

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

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

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  



Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

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

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

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

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей.  

2.1.5 Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 



Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на 

коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 

двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 

двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 

подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 

рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или 

иным видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о 

характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется 

у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, 

в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  



Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 

для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы 

аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени 

обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых. 

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

НОДА, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 

адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с НОДА в различные игры-

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

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

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 



потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

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

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

рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

детей с НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

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

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

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

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые 

образцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 

2.2 . 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  Детском саду и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 



прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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. 



2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей   

дошкольника. 

 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  При планировании работы по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

необходимо учитывать установки родителей на понимание особенностей ребенка 

и подходы к его воспитанию. 

Педагоги соблюдают определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

- Проявляют уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости 

родителей. 

- Проявляют эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с НОДА. 

- Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

- Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять 

позиции друг друга. 

- Понимание и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место 

при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на 

собственное мнение и собственный выбор, право на информацию, право на 

уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д. 

- Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности 

и уход от нее. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на 

которые направлена АОП, это систематическое формирование осознанного 

родительства, родительской компетентности.   Родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

При взаимодействии с семьей  ребенка с НОДА педагог: 

1. Ориентирует родителей на изменения в личностном развитии 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Знакомит  родителей  с  условиями  развития  познавательных  

интересов, интеллектуальных способностей, дошкольников в семье. 



Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание 

занять позицию школьника. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с  ребенком с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности.   

          Приоритетные направления коррекционной работы:   

− развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

− помощь в адаптации; 

− развитие эмоциональной сферы; 

− формирование доступных игровых действий; 

− формирование пространственных   представлений;   

− накопление и активизация словаря и коррекция  всех компонентов 

речи. 

 

Перечень оборудования и дидактического материала 

 

Образовательна

я область 

Оборудование и дидактический материал 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

  

  

Картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольная и 

напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, 

деревья, елки, дома и т. п.);  

«Познавательно

е развитие» 

  

Шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки; коробки форм 

(разного вида); разнообразные матрешки (от трехместных до 

восьмиместных); пирамидки разного размера и разной 

конструкции; игрушки сюжетные: лошадка, кошечка, зайчик, 

медвежонок, собачка, лягушка и др.; набор муляжей овощей, 

фруктов, грибов; корзины разной величины, мисочки, кувшины, 

машины разных размеров; наборы сыпучих материалов (горох, 

речной песок, крупа). 

Дидактические карточки: «Домашние животные», «Мебель», 

«Одежда», «Посуда», «Насекомые», «Продукты питания» и др. 

«Речевое 

развитие» 

  

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, 

игрушек, наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, 

медведи различного размера, лиса, собака, петух, девочка, 

бабушка, дедушка и т. п.); куклы  

бибабо для сказок («Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», и др.); 

рукавички с изображениями мордочек различных сказочных 

персонажей; образные игрушки (кошка, собака, курочка, мышка, 



заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, и т. 

п.);картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные 

картинки, выполненные в стиле коллажа, и т. п.; мольберт; 

фланелеграф.   

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

  

Лепка.  Материалы для лепки: глина, песок, цветное тесто, 

пластилин; палочки разной длины и ширины для рисования 

набор формочек для теста различной формы (круглые, 

квадратные, треугольные) и разной величины (большие, 

маленькие, мелкие, глубокие); наглядный материал: овощи, 

фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы 

игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.;  

Аппликация: наборы цветной бумаги разной фактуры; набор 

щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для 

намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания 

форм к бумаге; ножницы с тупыми концами для вырезания форм; 

розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; 

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 

натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, животные, 

птицы, транспорт, рыбы, знакомые сказочные персонажи;  

Рисование: мольберты для рисования; доска настенная для 

рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; 

стенд для размещения детских рисунков; индивидуальные доски 

для рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги 

различной плотности — гладкая, шершавая; наборы цветной 

бумаги светлых оттенков — желтого, сиреневого, голубого и т. 

д.; стаканчики для кисточек, для краски; фартуки; нарукавники; 

подносы для выполненных поделок из глины, пластилина; 

наборы карандашей: волоконные разной толщины, угольные; 

наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, 

восковых мелков; наборы красок: гуашь, акварель;   

«Физическое 

развитие» 

  

Гимнастическая  стенка; мягкие модули различной формы, 

горка ;  доска  ребристая; 

скамейки  гимнастические  длиной  2,5  м;  дуги для подлезания 

(высота 60, 50, 40 см); массажные 

дорожки,  гимнастический  мат,   мячи  резиновые  (диаметр  20

—25,  10—12,  6—

8  см);  мячи  волейбольные,  надувные  большие, 

обручи  круглые  (диаметр  55—60  см),  палки 

гимнастические  (длина  75—

80,  300  см);  шнуры  короткие  («косички»)  —  75—

80  см,  длинные  —  15  м; скакалки короткие — 120—150 см, 



длинные — 3 м; флажки разноцветные; сухой  бассейн  с 

пластмассовыми  шариками; ковер;  дорожка  со  следами;   

 

Преемственные связи коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса   

Воспитатель  

- организует индивидуальную коррекционную деятельность, направленную 

на развитие понимания речи,   

- формирует коммуникативные возможности   

- помогает подобрать индивидуальные методы и приемы коррекции речи 

ребенка, с учетом его особенностей, возможностей и этапа коррекционной 

деятельности.  

- участвует в совместно-организационной деятельности ППк ДОУ.  

- развивает эмоционально-волевую и коммуникативную сферы ребенка;  

- формирует произвольные регуляции поведения;   

Помогает всем специалистам в работе с ребенком:  

- создать специальные педагогические условия адаптированные для 

формирования сотрудничества со взрослым;  - наладить коммуникативные 

контакты;    

- подобрать приемы игротерапии и способы передачи общественного опыта 

(соответственно его уровню развития), через совместные действия со взрослым,  

- поэтапного накопления жизненного опыта (действия по подражанию / 

образцу)    и применение его на практике,  - последовательного развития ребенка 

как личности.    

Воспитатель  реализует адаптированную образовательную программу  для  

ребенка с НОДА по пяти образовательным областям (с учетом индивидуальных 

особенностей, познавательных возможностей и потребностей каждого ребенка);   

- проводит индивидуальную, подгрупповую (если возможно по 2-3 ребенка) 

совместную образовательную деятельность в виде дидактических игр и 

упражнений, направленных на формирование и развитие всех видов детской 

деятельности (самообслуживание, коммуникативно-речевая, игровая, 

познавательная, изобразительная, музыкальная, двигательная…)  

- проводит наблюдения, обследование предметов и действия с ними, чтение, 

беседы, экскурсии, эксперименты, опыты.  

- закрепляет усвоенные навыки и сформированные способности (на 

занятиях специалистов) у детей в специально организованных игровых 

ситуациях.  

Музыкальный руководитель  принимает участие в реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»,   

- осуществляет музыкальное развитие (слушание, подпевание, пение, игра 

на музыкальных инструментах…),   

- берет на себя (совместно с учителем-логопедом) часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой, которая включает:  



* музыкально-ритмические игры;  

*упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

* этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

*игры драматизации с элементами театрализации.  

Воспитатель руководит организацией изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация, конструирование) по формированию интереса к 

изображениям, развитию умений дифференцировать и соотносить изображение и 

предмет,   

- воспитывает интерес к изобразительным средствам: краскам, карандашам, 

фломастерам, мелкам,  

-  формирует умения действовать с изобразительными средствами, получая 

эмоциональное удовлетворение,  

- развивает тонкую моторику.                  

Принимает участие в реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», включая приемы арттерапии:  

* игры, упражнения на восприятие цвета, формы, величины;  

*упражнения на развитие: слухового восприятия, двигательной памяти, 

графо-моторных умений (навыков) и различных изобразительных приемов;  

  Инструктор по физическому воспитанию  осуществляет работу по 

образовательной области «Физическое развитие»:    

- развивает и корректирует основные движения и общие моторные навыки;   

- развивает функциональные возможности кистей и пальцев рук;   

- совершенствует зрительно-двигательную и зрительно-слуховую 

координации. Подключает других специалистов и родителей к организации 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей с помощью   

физкультуры, включающей:  

*игры и упражнения на укрепление и развитие общей, мелкой моторики;  

*упражнения на формирование правильного физиологического дыхания:  

*подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

*игры на развитие пространственной ориентации.  

Родители  участвуют активно в образовательно-коррекционном процессе 

ребенка в ДОУ и семье:  

- выполняют рекомендаций учителя- логопеда в познавательно-речевом 

развитии;  

- следят за звукопроизношением ребенка, выполняя рекомендации 

логопеда;  

- проводят игры и упражнения на развитие мелкой, общей и 

артикуляционной моторики ребенка по рекомендациям специалистов ДОУ. 

Организаторы коррекционной работы в ДОУ.  

Все специалисты ДОУ – участники образовательного процесса, а также 

родители воспитанников работают в тесном контакте друг с другом и стремятся 

к тому, чтобы осуществлять единый подход к воспитанию  ребенка в целом. 



Расписание составлено так, чтобы   ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью.  

Количество образовательных ситуаций в неделю не превышает 

установленных норм СанПиНом. Таким образом, целостность программы 

обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Формы и режим занятий:  

  Организовано гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Продолжительность каждого занятия от 15 до 20 минут в зависимости от 

состояния ребёнка. В ходе занятия педагог обязательно следит за самочувствием 

ребенка и учитывается его эмоциональное состояние. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного 

подхода при коррекции нарушений развития у детей с двигательной патологией 

психолого-педагогическая работа  проводится на фоне восстановительного 

лечения (в реабилитационных центрах).   

Для реализации АОП в ДОУ созданы следующие психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с  НОДА в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

 В рамках реализации АОП обеспечивается комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с двигательной патологией на 

протяжении всего периода его обучения в  детском саду. Для этого:   

●  разработана индивидуальная образовательная программа; 

● организовано в соответствии с разработанной программой сопровождение  

ребенка. 

Специальные образовательные условия для ребенка с НОДА. 

1. Обучение по адаптированной образовательной программе с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с НОДА. 

2. Очная форма. 

3. Режим — по графику. 

4. Индивидуальные занятия: с воспитателями, музыкальным руководителем. 

Сопровождение ассистентом. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и способствует реализации цели, задач и содержания  АОП. 

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.  

    

 Организация предметно-развивающей среды для детей с НОДА: 

⎯ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  Детского сада и группы, а также территории,    оборудования 

и инвентаря для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями    

развития; 

⎯ обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей с 

НОДА и взрослых; 

⎯ учитывает возрастные особенности и особые образовательные 

потребности детей с НОДА; 

⎯ обеспечивает реализацию  АОП и создание специальных условий с учетом 

особых образовательных потребностей детей с НОДА; 

⎯ развивающая предметно-пространственная среда   содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная (без острых и режущих выступов и ядовитых 

красок). 

Трансформируемость пространства: изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей ребенка с РАС;  

Полифункциональность материалов:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

активность детей. 

Доступность среды: 

 доступность для ребенка с РАС всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  



 свободный доступ ребенку с РАС к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды: соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с 

НОДА. Оно  обеспечивает ребенку возможность визуального контакта со 

взрослыми и свободный доступ детей 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. 

Все игровые и дидактические материалы упорядочены, каждый предмет 

находится на постоянном месте.  

В   работе с ребенком с НОДА  используется полифункциональная 

интерактивная среда: физкультурный зал, музыкальный зал, зоны отдыха и игр, 

кабинеты специалистов, комната для сенсомоторного развития.  

 

3.3. Кадровые условия реализации АОП. 

Реализация  АОП  обеспечена  руководящими,  педагогическими,  учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Квалификация  педагогических  и  учебно-вспомогательных  работников 

соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в Едином 

квалификационном  справочнике должностей  руководителей,  специалистов  и 

служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  

работников образования» (утв.  приказом Министерства здравоохранения и  

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

(зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации  6  октября  

2010 г.,  регистрационный  № 18638),  с последующими изменениями). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования  ребенка 

с НОДА отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  



Пространство (прежде всего здание), в котором осуществляется 

образование ребенка с НОДА, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности: 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АОП для ребенка с НОДА 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной 

организации; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм деятельности; 

- помещениям для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности определяется режимом и  

расписанием непосредственно-образовательной деятельности, установленным  в 

детском саду для группы кратковременного пребывания с учетом санитарно-

эпидемиологических требований.  

 

 

Циклограмма индивидуальной коррекционной деятельности. 

 Распределение функций между воспитателями и специалистами 

коррекционного направления представлены в циклограмме непосредственно- 

образовательной деятельности.  

 

Дни недели Непосредственно-образовательная 

деятельность 

 

 

Понедельник 09.10.-09.20. - музыкальное развитие 

09.25.-09.35.-  социально-коммуникативное  

развитие   

Вторник 09.00.-09.10. – индивидуальная работа по 

развитию движений ( физическое развитие) 

 

09.20.-09.30. - художественно- эстетическое 

развитие (рисование) 



 

09.40.-09.55.- социально-коммуникативное 

развитие (КГН, игровая деятельность) и речевое 

развитие 

 

 

Среда 09.50.-10.00.- индивидуальная работа по развитию 

движений ( физическое развитие) 

10.10-10.20-музыкальное развитие 

11.00.-11.10.- познавательное развитие 

 

 

  

3.6. Режим дня и распорядок 

 Реализация АОП определяется режимом и распорядком дня, 

установленным  в детском саду для группы кратковременного пребывания  с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований. 

Ребенок   во время бодрствования остается в одной и той же позе не   более 

20 минут.     

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года). 

− Приказ 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). 

− Приказ 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». 

− Приказ 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». 

− Приказ 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». 



− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

− Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

 


