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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа (далее –АОП) дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) СП ДС «Гнёздышко» ГБОУ СОШ №1 г.Кинеля разработана в 

соответствии с действующими нормативными документами: Законом об образовании 

в Российской Федерации; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

дошкольных образовательных организаций; иными законами и нормативно-

правовыми актами Самарской области, приказами и распоряжениями Министерства 

образования и науки Самарской области,  

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития разработана на основе: 

1. Основной общеобразовательной программы– образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения детского сада 

«Гнёздышко» ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля. 

2. Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа может быть реализована в группах комбинированной 

направленности и общеразвивающих группах. 

Содержание АОП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации АОП клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию АОП и механизмы ее адаптации; представлены 

структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с НОДА; раскрываются целевые ориентиры АОП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; а также содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с НОДА. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с НОДА (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата) является 

неотъемлемой частью АОП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно- развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Программа реализуется в группах комбинированной направленности. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 



 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально- 

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; 

планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности 

детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных 

документов и методических материалов, специальных литературных источников. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов 

дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формированию 

АОП ДО для обучающихся с НОДА. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ЗПР в соответствии с их общими и особыми потребностями, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с НОДА; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся   с НОДА, в 

т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

НОДА в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с НОДА, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 



 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, 

неврологические и ортопедические клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся 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. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 



 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных 

занятий по модели учебных предметов в школе. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

обучающихся с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2 Планируемые результаты реализации Программы 

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 соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АОП ДО для 

обучающихся с НОДА. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся 

разных групп обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на 

разных возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных 

навыков, часть обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми 

ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в 

дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического развития. 

У обучающихся с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) 



 

интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа 

должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 

Целевые ориентиры раннего возраста - к трем годам ребенок: 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими (совершает предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, активно подражает им в 

движениях и действиях; 

3) понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражает им; 

5) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 

достичь результата своих действий; 

6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 

7) стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух-трех 

слов, двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами; 

8) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

вступает в контакт с детьми и педагогическим работником; 

9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 

функций; 

10) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 

Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

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

речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

фразы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

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



 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные   ролевые   действия,   носящие условный   

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами

 изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной 

функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

26) выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

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

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

педагогического работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста 

с НОДА 

- к шести годам ребенок: 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 



 

импрессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

5) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, 

пересказывает небольшие произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

7) различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы- заместители; 

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

социальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15-20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу 

периода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

23) в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

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



 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

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

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы - к 

семи-восьми годам ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

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

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 



 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

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

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из 

личного опыта"; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников; 

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



 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое 

и познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным 

развитием. У обучающихся с тяжелой двигательной патологией может задерживаться 

темп познавательного и речевого развития. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с НОДА) направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных Организацией условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с НОДА; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с НОДА; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка

 качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 



 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Система оценки достижения детей с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программысоответствует ФГОС ДО. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования 

(смотриНищеву Н.В. Комплексную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с). 

Диагностика речевого развития детей проводится 3 раза в год: вводная (август, 

сентябрь), промежуточная (январь), итоговая (май). 

В группах комбинированной направленности диагностика индивидуального 



 

развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение августа-сентября. 

Задачами диагностики 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, 

импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых 

средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка с НОДА, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет 

решать задачи развивающего обучения и адаптировать АОП в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка с НОДА. 

Диагностика развития детей с НОДА осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале учебного года. Воспитатели, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре заполняю диагностические 

альбомы. 

В конце учебного года всеми специалистами группы комбинированной 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика для 

определения динамики развития каждого ребенка с НОДА. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НОДА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.1.1Ранний возраст (1 - 3 года). 

2.1.1.1 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка с педагогическим работником и с другими детьми: 

1. В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со педагогическим 

работником особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в 

общении и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Педагогический работник не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

педагогического работника чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Педагогический работник стимулирует развитие у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской 

деятельности, самообслуживании. 

Педагогический работник способствует развитию у ребенка интереса и 



 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия обучающихся, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью обучающихся в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

обучающихся друг к другу и просоциальное поведение, называя обучающихся по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств обучающихся, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, которые появляются в социальных 

ситуациях. Педагогический работник продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

2. В сфере развития социальных отношений и общения с другими детьми: 

педагогический работник наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

обучающихся между собой в различных игровых и (или) повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание обучающихся на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает обучающихся в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагогический работник 

комментирует их, обращая внимание обучающихся на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности. 

Благодаря этому обучающиеся учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 

3. В сфере развития игры: педагогический работник организует соответствующую 

игровую среду, знакомит обучающихся с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия, использовать предметы-заместители, 

поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на 

себя роли близких людей, организуют несложные сюжетные игры с несколькими 

детьми. 

4. В сфере социального и эмоционального развития: педагогический работник 

корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность обучающихся к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) для участия и содействия в период адаптации. Педагогический 

работник, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации педагогический работник следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а педагогический работник при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости педагогический работник помогает ребенку найти 

себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 



 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного самообслуживания 

становится значимой задачей этого периода развития обучающихся. Педагогический 

работник поддерживает стремление обучающихся к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие обучающихся в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

2.1.1.2 В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для ознакомления 

обучающихся с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развития познавательно- исследовательской 

активности и познавательных способностей: 

1. В сфере ознакомления с окружающим миром: педагогический работник 

знакомит обучающихся с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

бытовыми предметами-орудиями и игрушками. 

2. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей: педагогический работник поощряет любознательность 

и исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. 

Педагогический работник со вниманием относится к проявлению интереса 

обучающихся к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

2.1.1.3. В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у обучающихся в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально организованных 

играх и занятиях. 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Педагогические работники внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

обучающихся. Педагогический работник не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения обучающихся между собой. Он задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие обучающихся к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

2. В сфере развития разных сторон речи. 

Педагогические работники читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 



 

речи. 

2.1.1.4. В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у 

обучающихся эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к 

изобразительным видам деятельности; приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к театрализованной игре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру. 

Педагогические работники привлекают внимание обучающихся к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания, по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

2. В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Педагогические работники предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество обучающихся. 

3. В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Педагогические работники создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

4. В сфере приобщения обучающихся к театрализованной деятельности. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с театрализованными 

действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают обучающихся 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

2.1.1.5. В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья обучающихся, 

становления ценностей здорового образа жизни; развития различных видов 

двигательной активности; формирования навыков безопасного поведения. 

1. В сфере укрепления здоровья обучающихся, становления ценностей здорового образа 

жизни. 

Педагогические работники организуют правильный режим дня, приучают 

обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

2. В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную 

активность, как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, для развития 



 

ловкости, силы, координации. Педагогические работники организуют и проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Они 

вовлекают обучающихся в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

3. В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Педагогические работники создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.1.2. Дошкольный возраст. 

2.1.2.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности; 

 развитие игровой деятельности; 
 развитие компетентности в виртуальном поиске. 

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

педагогические работники способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У 

обучающихся формируются представления о педагогических работников 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 

педагогическим работником, 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. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагогические работники расширяют представления обучающихся 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. 

Педагогические работники 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. 

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми формируют 



 

у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

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

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

3. В сфере развития игровой деятельности. 

Педагогические работники создают условия для свободной игры обучающихся, 

организуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

обучающихся развивают стремление играть вместе с педагогическим работником и 

другими детьми на основе личных симпатий. Обучающихся 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. Педагогические работники обучают 

обучающихся с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание обучающихся 

самостоятельно играть в знакомые игры. Педагогические работники стимулируют 

желание обучающихся отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе педагогического работника, других 

обучающихся 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 педагогических 

работников и обучающихся 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 педагогических работников. 

Взаимодействие педагогического работника с детьми с НОДА строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; 
 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся ("хочу - не хочу", "могу - не могу", 

"нравится - не нравится"). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 



 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд-Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся двигательной инактивности, страха передвижений, страха общения. Для 

этого все специалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим 

педагогическим работником и детям положительную направленность. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с НОДА навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений, с учетом имеющихся у обучающихся моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала 

применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с НОДА. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем- дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области "Социально-коммуникативное развитие" 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, а также все 

педагогические работники, работающие с детьми данной патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" последующим 

разделам: 

 игра; 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения с другими детьми и педагогическим 

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

гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 



 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует двигательную, познавательную и 

речевую активность обучающихся этой категории. 

Объектом особого внимания педагогических работников становится уточнение и 

совершенствование использования обучающимися с нарушением речи при НОДА 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материала 

применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной 

патологией. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с НОДА 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств 

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации двигательной сферы, познавательной и 

речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный 

процесс в области "Социально- коммуникативное развитие" желательно вовлекать 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим 

разделам: 

 игра; 



 

 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 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 педагогических работников с детьми с 

НОДА предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

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 обучающихся, и привлечение 

обучающихся 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. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

речи у обучающихся с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условиях для формирования экологических 

представлений обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуются 

праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество 

которых для обучающихся с НОДА значительно больше, чем для других 



 

обучающихся, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на 

то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагогические работники создают насыщенную 

предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

обучающихся, 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, педагогические работники 

организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся с нарушением речи 

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

конструированию, что особенно важно для обучающихся с НОДА, так как развитие 

моторики рук отвечает потребностям обучающихся с двигательными ограничениями. 

2. В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагогические работники создают возможности для развития у 

обучающихся общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Педагогические работники читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У обучающихся 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. Обучающиеся получают первичные представления о геометрических 

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

представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает: 

развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Познавательное развитие" по следующим разделам: 

 конструктивные игры и конструирование; 

 представления о себе и об окружающем природном мире; 

 элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с НОДА развивают 

сенсорно- перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр 

художественными промыслами. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно ("Что будем делать сначала?", "Что будем делать потом?"). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с НОДА, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и окружающем мире; 



 

 элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у 

обучающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все 

режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Педагогические работники создают ситуации для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 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 по следующим разделам: 

 конструирование; 

 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 



 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных 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. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

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 обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 
1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

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

спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогические 

работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

обсуждения детьми (между собой или с педагогическим работником) содержания, 

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений. 

Педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

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

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно- исследовательского, художественно-эстетического, социально-



 

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся 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 

педагогический работник 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 обучающихся 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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на 

ознакомление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности 

во взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с НОДА. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма, 

поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых 

игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 



 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-

логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-

логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области "Речевое развитие", учитывают особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в речевом 

общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и 

формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с НОДА, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. Обучающиеся учатся 

вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с НОДА 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник учитывает особенности развития игровой деятельности 

обучающихся: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со педагогическим работником и другими 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является развитие и формирование связной речи обучающихся с НОДА. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. 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 обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

педагогическим работником (прежде всего, учителем-логопедом), а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

обучающихся. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу 

по развитию речи обучающихся с НОДА включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. 

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

возможностей развития обучающихся 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. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий: 

В сфере развития 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. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагогические работники способствуют 

накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 



 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Педагогические работники знакомят обучающихся 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 

Педагогические работники создают возможности для творческого 

самовыражения обучающихся: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают обучающихся 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 педагогические работники 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 младшего 

дошкольного возраста: 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

обучающихся с НОДА создание, соответствующую их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью "Художественно-

эстетическое развитие", позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

 изобразительное творчество; 

 музыка. 

Для реализации задач раздела "Изобразительное творчество" необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков двигательного, познавательного и речевого развития обучающихся, в 



 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела "Музыка" реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических 

паузах. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с НОДА, активно проявляет интерес 

к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с НОДА в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения, 

компенсирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, 

исходя из особенностей их двигательного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно- образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, 

максимально стимулирующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 



 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и 

об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

В данный период вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающихся учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

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 обучающихся 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 обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения, в 

том числе использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 



 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

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

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 обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей. 

В области  физического   ребенка основными задачами

 образовательной  деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах

 спорта, овладения подвижными играми с правилами. 
1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что 

может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

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

правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

Педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении 



 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании; побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, направленные 

на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься 

разными видами двигательной активности с учетом возможностей обучающихся и 

рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" обучающихся 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 области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 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 (законные представители) обучающихся, все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у обучающихся 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 обучающихся с педагогическим 

работником 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); 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; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми 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". 

Образовательная область "Физическое развитие" является основой, 

интегрирующей сенсорно- перцептивного и моторно-двигательного развития 

обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" с детьми с НОДА 

среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно- воспитательной деятельности (см. описание 

деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

 физическая культура; 

 представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители 

(законные представители), а также все педагогические работники, работающие с 

детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

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

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное 

развитие", "Социально- коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие". 



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 

двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с 

другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы 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 обучающихся: объема 

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

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

обучающихся в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии 

бассейна обучающихся 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 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. Обучающиеся под руководством педагогических работников осваивают 



 

элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области "Физическое развитие", направленное на 

становление представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах 

организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности обучающихся при незначительной помощи 

педагогических работников. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются 

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

многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и 

игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям 

обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в 

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

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники 

продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают 

детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя у 

обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а 

также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать 

педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 
Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с НОДА: учет его возрастных и 



 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с НОДА является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с НОДА 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 с НОДА. 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 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 ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с НОДА, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно- развивающую среду для самостоятельной игры-



 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

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 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 социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

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. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с НОДА 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. 

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. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, 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 с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций между детьми, 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. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с НОДА это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с НОДА можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение 

слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить 

из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с НОДА в непосредственное игровое, 

предметно- практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

НОДА очень важна роль взрослого. 

У детей с НОДА среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с НОДА этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 



 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с НОДА 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с НОДА в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с НОДА младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 

ребенок с НОДА воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с НОДА во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать 

им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 

чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 

кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с НОДА во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с НОДА. Продолжает развиваться способность детей 



 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с НОДА, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. 

Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 
2.3.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с НОДА 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого 

опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский 

сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда 

и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 



 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с НОДА и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 



 

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО 

один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; 

семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого- 

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп один 

раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии 



 

ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 

способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно- 

образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в 

год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы 

с детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности 

определена должностными инструкциями. 

 

4. Проектная деятельность 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет- пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, 

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу- психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 

детей в семье. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ЗПР будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в ДОО и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом- психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 



 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С НОДА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ЗПР 

Цель программы КРР: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно- 

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

- осуществление индивидуально ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями 

ПМПК и ППк. 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с НОДА с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 



 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с НОДА адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА. 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому 

при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного 

возраста вид деятельности: в младенческом возрасте - эмоциональное общение со 

педагогическим работником; в раннем возрасте - предметная деятельность; 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). 

Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) 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 коррекционно-педагогической работы в раннем 

возрасте являются: 

 формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

 формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого 
внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 

(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

формирование всех форм неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

 развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова); 

 стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового,

 кинестетического восприятия); 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 
 развитие зрительно-моторной координации, 

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 

 развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

 развитие навыков самообслуживания и гигиены; 
 развитие игровой деятельности; 

 формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

 развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 



 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций; 

 формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. 

 формирование элементарных математических представлений; 

 подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук). 

 Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

 Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, особенно в раннем и 

младшем дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не 

стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо 

проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени 

сформированности основных двигательных функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

 формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

 обучение разгибанию верхней части туловища; 

 тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

 развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину); 

 формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

 обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

 обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

 развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

 стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем 

годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими 

приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая 

динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА 

решаются в зависимости тяжести двигательной патологии: 

 для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не 

передвигаются самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, 

важно вести работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на 

колени, на ноги, удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется 

обучению захвату и удержанию предметов; 

 для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации 

движений; 

 в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно 

уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у обучающихся с НОДА играют лечебная 

физкультура (далее - ЛФК) и массаж: 



 

1. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными 

задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической тонической 

рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного тонуса и 

облегчение произвольных движений, тренировка последовательного развития 

возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития общей 

моторики все мероприятия направлены на воспитание задержанных 

статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем на 

развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по 

становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на 

нормализацию мышечного тонуса. 

2. Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий 

лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 

расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование 

ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, 

растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное 

поддержание позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к 

коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов компенсации - 

мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность ребенка в 

овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно добиваться 

осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая ход 

выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической 

культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению 

задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных реакций. При этом следует 

избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит обычно к нарастанию мышечного 

тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности 

поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных 

для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных 

движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно 

проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и 

сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, 

создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, 

обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность 

воспринимать позы и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь 

(стереогноз). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и 

той же позе. Для каждого ребенка индивидуально приобретаются наиболее 

адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере 



 

развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с двигательным 

нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в 

положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив 

ребенка животом на колени и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше 

расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает игрушки. Нужно следить 

за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз 

головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, 

способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. 

Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были 

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

течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом 

положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой 

позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей 

кистей и пальцев руку у обучающихся с двигательными нарушениями необходимо 

учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую 

кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью, включение 

пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся 

манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также 

области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной 

поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по 

руке педагогического работника, по мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев 

(отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-приведение кисти (вправо-

влево); движение супинации (поворот руки ладонью вверх) - пронации (ладонью 

вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение 

большого пальца (игра "Покажи ладони", движения поворота ключа, выключателя); 

поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец 

располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из 

пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от 

кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и 

веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим 

работником), затем пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную 

форму на специальных занятиях, а также во время бодрствования ребенка - при 

одевании, приеме пищи, купании. 

Перед школой особенно важно развить у обучающихся те движения рук, на 



 

основе которых затем формируются двигательные навыки, важные в 

самообслуживании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в 

медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как 

оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости 

помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно 

выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя 

показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное 

движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа педагогического 

работника, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая 

помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При 

формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться 

от ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с 

одного действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения 

амплитуды движений. Необходимо обучать обучающихся выделять элементарные 

движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более 

правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно 

при письме. Для обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки этих 

движений можно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мячами, 

гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками 

(пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание 

предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и 

ловить, а также и другие задания, подробное описание которых можно найти в 

рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и 

опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в 

исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в 

другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, 

сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала 

большой палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 

необходимо применять такое упражнение: педагогический работник садится слева от 

ребенка и, мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только 

пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным 

представителям) для выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

 разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот; 

 постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

 повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить 

руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 



 

 руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 
 руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

 фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, 

постучать ладонью по столу. 

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

 соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

 соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка"). Необходимо обратить внимание на формирование 

противопоставления первого пальца всем остальным; на свободное сгибание и 

разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, которыми они часто 

замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

 сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

 согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

 противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

 постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три"; 

 отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила 

коготки"); 

 многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого 

пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 

пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 

педагогические работники должны прививать детям правильные способы захвата, 

начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и 

пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в 

игре с кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, 

передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с 

построенной башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, 

чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства 

неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию 

мокрым без сообщения криком об этом родителям (законным представителям) 

педагогическому работнику; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при 

гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться 

у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который 

обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, 



 

но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих 

формирование этого навыка, является недостаточное развитие у обучающихся 

зрительно-моторной координации, схемы движения "глаз-рука" и "рука-рот". Эти 

схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни. 

Для того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для формирования 

навыка самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни в момент 

кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять 

свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с 

глубоким карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, 

обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный 

стул так, чтобы обе руки были свободны. Для большей устойчивости этого положения 

его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены непроизвольные 

движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо 

фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации должны 

использоваться как временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 

густую и полужидкую пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою 

руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На 

первых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, 

чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые 

рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для 

начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более 

удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). 

При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно 

научить ребенка брать кружку или чашку, удерживать ее в одной или двух руках и 

пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 

поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным 

краем. Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими 

членами семьи. При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить 

и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), 

вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно 

прививать ему умение совершать действия в определенной последовательности. На 

первых этапах можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, 

смочить руки водой, потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные 

умения, нужно усложнить требования - учить открывать и закрывать кран, 

пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно научить обучающихся чистить 

зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 

которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 

снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, то есть с одежды, не 



 

требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления для 

тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц 

(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же 

навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в 

играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной 

ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать 

кран; пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, 

регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, 

правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогические 

работники и родители (законные представители) должны оказывать лишь 

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

непосредственной помощи педагогического работника при выполнении определенных 

движений постепенно 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 обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для 

развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от 

состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 

регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее 

тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 

психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

 пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального; 

 назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно 

оказывать при захватывании и удержании игрушки; 

 включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

 самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством педагогических работников. 



 

Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для 

развития предметного и игрового действия: формирование манипулятивной 

деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его 

различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий 

по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - 

развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний. 

Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

Именно в игре обучающиеся получают первый опыт общения друг с другом, у них 

развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра 

имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 

руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, 

развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не 

представляла простого механического действия. Важно обратить внимание на подбор 

игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного 

использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в 

зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для 

дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, 

которые входят в программу для здоровых обучающихся, должна включать 

дополнительные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие 

мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи: 

 развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

 формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать 

их в изображении; 

 формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно- пространственного восприятия; 

 формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 
 развивать навыки конструирования; 
 воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 
 развивать любознательность, воображение; 
 расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить 



 

виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К 

таковым можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование 

трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида 

деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься 

обучающиеся, имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие 

поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 

способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 

уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). 

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка 

предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые обучающиеся обводят и раскрашивают. Зрительный образ 

предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с 

конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 

переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика включает 

несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, 

обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой 

величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей 

постройки, словесному обозначению пространственных отношений предметов 

("рядом", "на", "над", "под", "около", "сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". Обучающихся 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 

конструирования с использованием развернутых действий с деталями (прикладывание 

их к образцам); учат пользоваться пространственными и метрическими признаками 

предметов в процессе конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая 

форму и величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной 

пространственной терминологией ("квадрат", "прямоугольник", "ромб". Программа 

второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными 

возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, 

когда он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 

исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома 

для куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 



 

Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация 

тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

 Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, 

управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и 

артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо- 

ритмических характеристик речи). 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 
 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование 

всей системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной 

речи, расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического 

строя и связных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень 

важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА 

целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), 

зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные и 

голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам 

или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, показать ему, 

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

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

движение транспорта, сад, животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить 

выделять в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, 

проводить сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и заключения, расширять 

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как 

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего 

мира. Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют 

специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы 

картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 



 

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 

Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться 

систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на 

специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с 

НОДА (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

величине, цвете, положении в пространстве. 

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический 

работник стимулирует развитие зрительной фиксации на лице, а затем на игрушке 

(лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 

7x10 см). В дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и 

глаз, возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере 

продвижения оптического объекта (лица педагогического работника, затем игрушки) 

необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. 

При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование 

плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, 

вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения 

головы и туловища. Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая 

свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются 

яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных положениях 

(лежа, сидя, вертикально - на руках педагогического работника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. 

Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. 

Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам 

и людям. Для этого проводятся различные игры ("Прятки", "Ку-ку"). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

ориентировки на величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) 

сличение величины, цвета или формы ("дай такой, не такой"). 2) выделение по слову 

величины, цвета или формы ("дай красный", "дай большой", "дай круглый"). 3) 

называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для обучающихся, 

владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры. 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок с 

НОДА находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного 

плача или общих движений. Педагогический работник наклоняется к ребенку, ласково 

разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания 

ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков 

(звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более 



 

громкого звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 

предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, 

пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос педагогического 

работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его 

учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу педагогического работника, а 

затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо 

педагогического работника, которые постепенно оказываются вне поля его зрения. 

Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику 

звука, педагогический работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации 

голоса матери (или другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при этом 

зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 

дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и 

ласковой интонации голоса педагогического работника и адекватной реакции на них, 

дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми 

проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации звучания 

игрушек: дудки, барабана, погремушки (выбор из двух). Особо важное значение 

уделяется развитию слухового внимания к речи педагогического работника. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с 

массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных 

ощущений). Развитие тактильно- кинестетических ощущений проводится на 3-м году 

жизни параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, 

тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости 

дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, 

твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, 

легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на 

сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая 

батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 

представления формируются у обучающихся с НОДА с большим трудом. 

Педагогические работники должны помнить, что положительный эффект приносят 

практические упражнения, когда с целью формирования пространственных 

представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении 

самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно 

перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных представлений 

осуществляется поэтапно. 

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

пространственном окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка 

сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. 



 

Здесь также, как и при формировании представлений о величине необходимо давать 

сразу же словесное обозначение формируемого представления. При заучивании 

названий правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое 

название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", 

"справа", "слева", следует связать их с 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. Педагогический работник должен обратить внимание ребенка на то, 

маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить 

количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, 

пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы. Важно также научить ребенка 

определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. 

Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 

ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На 

этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 

направлениям: вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз. Определение своего 

местоположения относительно другого предмета (впереди-позади, справа-слева, 

сзади, позади). Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важно стремиться 

к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в 

указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, 

педагогический работник должен показать ему это с помощью перемещения коляски 

ребенка. Одновременно он должен комментировать свои действия правильными 

терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе бумаги - 

важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в 

центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, 

верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико- пространственного восприятия может достигаться с помощью 

заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного 

размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения 

поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 

Педагогическим работником полезно зарисовывать с детьми схемы расположения 

предметов в помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в 

зеркале. Важным этапом в этом направлении работы является формирование у 

ребенка навыка составления разрезных картинок. Вначале ребенку можно предложить 

разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. Затем предлагаются к 

составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти 



 

частей. Важно, чтобы педагогические работники сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, 

когда у ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на 

составление сюжетных картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Закрепить сформировавшиеся навыки 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. 

Педагогическим работником рекомендуется начинать развитие представлений о 

времени с различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), 

а затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для 

формирования представлений об указанных временных отрезках педагогические 

работники могут использовать прием описания конкретной деятельности, которой в 

этот период занимаются обучающиеся. Обучающихся обучают различать части суток: 

по внешним объективным признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 

изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить 

каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно составлять 

сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие 

части суток, в нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 

педагогическим работником отрывков из художественных произведений, стихов, 

описывающих действия, связанные с данным временем суток, а также отгадывание 

загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени 

года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в 

сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для усвоения 

детьми - это весна. Педагогическим работником следует в соответствии с 

рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому 

сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или 

картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: 

раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 

возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 

использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, 

отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам 



 

времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных 

временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы 

используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра 

связываются с определенной деятельностью обучающихся и обозначаются 

определенным термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА 

с днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря 

отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги 

так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, 

среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, 

воскресенье - красный). На каждом листке календаря проставляют такое количество 

кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно 

отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В 

конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 

подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни 

недели по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. 

Можно также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным 

содержанием деятельности обучающихся (используется недельное расписание 

занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью 

календарного года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с 

названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и 

наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни 

человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание 

стихов о месяцах года. Особый положительный эффект 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 обучающихся 

изучать и сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из 

признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению 

предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо 

выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 

числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 

представлений о величине: большой - маленький, больше - меньше, короткий -

длинный, короче - длиннее, шире - уже, ниже - выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся 

смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в 



 

пространстве и имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать 

внимание обучающихся на то, что улицы бывают узкие и широкие, дома - большие и 

маленькие, высокие и низкие. Именно в такого рода сравнениях формируются и 

уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной 

величины, формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают 

кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сначала 

самые большие предметы, затем - самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той 

же величины могут отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой 

красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно 

помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут отличаться 

по длине. На следующем этапе обучающиеся овладевают умением подобрать 

(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то 

одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: 

подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. 

Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям по 

предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 

различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а 

рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 

усвоения и закрепления понятий формы и величины обучающиеся могут выполнять 

задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых 

порах педагогический работник рассказывает, каким образом надо выполнять задание. 

Постепенно обучающиеся учатся самостоятельно планировать ход выполнения 

задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют 

ли обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от 

их формы и величины. Только после того, как ребенок научится сравнивать предметы 

по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком 

сосуде жидкости больше (меньше), переходят к умению уравнивать количества 

(множества) предметов. При обучении обучающихся элементарному счету 

необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна 

наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из 

разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение целого 

числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов). 

Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков 

самообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое внимание 

следует уделять их формированию. Формирование навыков самообслуживания 

проходит, как на специально организованных занятиях, так и во все

 режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности 



 

обучающихся. 

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков 

чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 

структуру речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периода 

обучения грамоте являются: 

 формирование произвольной стороны речи; 

 развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

 формирование фонематического восприятия; 

 нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

 подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

 формирование психологической базы речи; 

 формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа основного 

периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и 

синтеза научить обучающихся чтению слогов и слов. 

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во 

владении графическими навыками и навыками письма, работу по 

формированию данных навыков надо начинать как можно раньше и вести 

постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА 

возможно только при условии специально согласованной деятельности учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима 

индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и закрепление 

двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для специальных занятий 

по формированию движений, обеспечивающих правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования 

мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с 

рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы 

для показа определенного количества предметов (один предмет - один палец; два 

предмета - два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому 

педагогические работники должны постоянно развивать у обучающихся с НОДА 

правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 

Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе 

игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. 



 

Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 

упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 

продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание 

шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения 

графическим навыком письма. Важным этапом работы является обучение 

ребенка адекватной позе во время письма. При этом необходимо решать 

следующие задачи: 

 подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения мышечного 

тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 
 применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы 

ребенка; 
 отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 

поворотам и наклонам при строго определенном положении рук; 

 развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы 

математического мышления. В ходе работы по формированию математических 

представлений у обучающихся с двигательной патологией в период подготовки к 

школе решаются следующие задачи: 

 накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

 формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные 

признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по 

определенному признаку; 
 накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 
 развитие ориентировки во времени и пространстве; 

 образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); усвоение 

элементарного математического счета. 

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся 

происходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - 

захватывание и удержание предметов в их различном положении по отношению 

к ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с 

развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в 

осуществлении контролирования и самого процесса изображения по мере 

развития общих представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с двигательной патологией, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с педагогическим работником. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Педагогические 

работники должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у обучающихся,  

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 



 

для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-

логопедом, педагогом- психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение 

приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители 

(законные представители) должны выделить дома уголок, где должны находиться 

специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая 

стенка, спортивный инвентарь, тренажеры. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

Образование обучающихся с НОДА базируется на нормативно-правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 

этой категории. 

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с 

НОДА в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с НОДА, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с 

ОВЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и 

воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с НОДА 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 



 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с НОДА, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Дети с НОДА могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной направленности, так и в инклюзивной образовательной 

среде. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с 

учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума 

(ППк) детского сада. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП 

для детей с НОДА и основная программа дошкольного образования. 

При составлении АОП необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с НОДА соотношение форм и 

видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы 

и технические средства. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-

образовательной работ. 



 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с НОДА раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 

деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая 

собственную активность ребенка. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с НОДА, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с НОДА.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с НОДА и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с НОДА.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с НОДА, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 

ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

В детском саду созданы условия для беспрепятственного доступа ребенка на 

территорию, в здание детского сада и группу. Ребенок интегрируется с детьми группы 

при организации образовательного процесса и организации массовых мероприятий 



 

как на территории детского сада (праздники, развлечения и т.д.), так и за его 

пределами (экскурсии, посещение музеев, выставок, и т.д.). 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) детского сада 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской,   двигательной,   

конструирования,   восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей 

с НОДА. 

РППС детского сада создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 

(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета 

и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС: 

– содержательно-насыщенная и динамичная; 

– трансформируема; 

– полифункциональна; 

– доступна; 

– безопасна; 

– эстетична; 

РППС в детском саду обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сад, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

РППС детского сада обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с 

НОДА. 

Для этого в групповых и других помещениях есть достаточное пространство для 

свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики. 

В детском саду имеется психологический кабинет, включающие 

необходимое для психологической работы с детьми оборудование и материалы: 

Мебель: столы, стулья, шкафы, тумбочки, полки для оборудования; наборное 

полотно, компьютерный стол, большой стул. 

Технические средства: компьютер, диски с записью бытовых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для физминуток и 

подвижных игр. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО содержание образовательных 

областей реализуется в различных видах деятельности: 
- игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 



 

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
- познавательно-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 в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). 

Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия по развитию высших 

психических функций проводятся с использованием интерактивного оборудования. На 

индивидуальных занятиях двигательные игры и упражнения, системно влияющие на 

уровень зрительно - двигательной координации. 

В рамках коррекционной работы по развитию речи и высших психических 

функций (ВПФ) с воспитанниками применяются методы sand-art терапии 

(использование песочного стола), проектные методы с использованием ИКТ. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач адаптированной программы при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды используются: средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 

обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

3) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

4) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 



 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для 

различных видов деятельности и др. 

 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 

пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, 

степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может 

оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или 

психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 

игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском 

саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 

музыкальный залы и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 

разнокачественных зон- пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 

интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить 

друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и 

группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», 

где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во 

взрослую жизнь. 



 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 

половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с НОДА снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять 

предъявленные требования, а также стремление к достижению конечного 

результата. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых 

мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно- исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей 

соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть 

в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 



 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

Для реализации АООП имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

логопедом, педагогом-психологом.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

3.4 Материально-технические условия реализации Программы 

 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, естественному и искусственному 

освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с ЗПР педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь. 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм 

детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 



 

дополнительная литература по проблеме организации коррекционно- образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с ЗПР. 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 

потребностями детей с ЗПР. 

 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Образовательные 

области (направление 

развития детей) 

Наименование 

помещений 

Наименование перечня основного оборудования 

Физическое развитие Физкультурно-

музыкальный зал, 

игровые 

помещения групп, 

участок 

учреждения 

 Мячи разного диаметра  атрибуты для 

спортивных игр( хоккей-клюшка с шайбой, 

бадминтон)  Обручи пластмассовые  Палка 

деревянная гимнастическая  игры на развит е 

ловкости (Набор кеглей, «Поймай рыбку»)  Дуги 

для подлезания  Коврики массажные  

Корригирующая дорожка  Скамейки для ходьбы 

(наклонная, с препятствиями)  Кольцеброс  

Мешочки для равновесия  Скакалки детские  

Шнуры  Канат для перетягивания  Флажки 

разноцветные  Ленты - игровой комплекс –горка - 

фитболы - бассейн с пластиковыми мячами - 

картотека подвижных игр 

Социальнокоммуникативн

ое развитие Игровая 

деятельность 

  Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, 

автомобили, одежда для кукол,  Игровой модуль 

«Кухня»  Игровой модуль «Парикмахерская» - 

игровой модуль «Магазин» - Игровой модуль 

Поликлиника» - атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: - наборы игрушечной посуды  наборы 

парикмахера  наборы медицинских игровых 

принадлежностей - строительный материал - 

конструкторы - уголок ряженья 

Труд Помещения 

групп, участок 

учреждения 

 Оборудование для трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, палочки, лейки 

пластмассовые детские)  Природный и бросовый 

материал для ручного труда  настольно-печатные 

игры «Кто что делает?», «Кому что надо?», 

«Профессии», «Инструменты» - маркеры игрового 

пространства - детская мебель» 

Безопасность Помещения групп  игрушки-предметы оперирования: грузовые, 

легковые автомобили  Набор демонстрационных 

картин «Правила дорожного движения»  Набор 

демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности»  Набор предметных карточек 

«Транспорт»  Наборы сюжетных картинок 

«Дорожная азбука», «Уроки безопасности» - 

настольные игры соответствующей тематики 



 

«Правила дорожного движения» - информационно-

деловое оснащение учреждения «Безопасность» - 

макет проезжей части 

Познавательное развитие Методический 

кабинет, игровое 

пространство 

групп 

- Объекты для исследования в действии( наборы 

для опытов с водой, воздухом, светом,, магнитами, 

песком) -Наборы тематических предметных 

карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», 

«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые 

приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные» и др.  

Серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин  Домино с цветными изображениями  

Шнуровки различного уровня сложности  

Игрушки-персонажи  Напольный конструктор 

деревянный  Наборы настольного конструктора  

Набор счетного материала  Счетные палочки  

Комплект цифр и букв на магнитах  Набор 

плоскостных геометрических фигур  Наборы 

раздаточного математического оборудования  

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм  Дидактические игры 

«Цвет», «Форма», «Фигуры»  Муляжи фруктов и 

овощей - образно-символический материал: 

календари погоды, карты атласы, глобусы и т. д. - 

развивающие игры с математическим содержанием 

- шашки, шахматы, домино - нормативно-знаковый 

материал: карточки, кубики с цифрами, линейки - 

справочная литература ( энциклопедии) - 

электронные мультимедийные пособия различной 

тематики, слайдшоу - гербарии ,коллекции семян и 

растений 

Речевое развитие Методический 

кабинет, игровое 

пространство 

групп, кабинет 

логопеда 

 Зеркало, шпатель  Стимульный 

диагностический материал  Наборы предметных 

карточек по темам  Набор сюжетных карточек по 

темам  Предметные игрушки-персонажи - 

картотека словесных игр - настольные игры: лото, 

домино - игры на развитие мелкой моторики - 

развивающие игры «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши - картины , иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Игровое 

пространство 

групп 

 книжные уголки в группах - комплекты детских 

книг для каждого возраста  детские энциклопедии 

 иллюстрации к детской художественной 

литературе - пазлы - различные виды театров - 

ширма для кукольного театра - детские 

театральные костюмы для атрибутов и постановок 

- игрушки –персонажи - игрушки –предметы 

оперирования - картотека подвижных игр со 

словами - картотека словесных игр - потешки, 

загадки, пословицы и другие жанры фольклора 

Художественноэстетическ

ое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Игровое 

пространство 

групп, 

методический 

 Магнитная доска  Мольберт  Репродукции 

картин художников  Портреты художников-

иллюстраторов  Комплект изделий народных 



 

кабинет промыслов (матрешка, дымка)  Наборы 

демонстрационного материала «Городецкая 

роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка» , 

«Жостово», матрешки  Тематические комплекты 

карточек для лепки, аппликации, рисования  

Бумага для рисования  Палитра  Стаканчики  

Трафареты  Кисточки  Карандаши простые, 

цветные  Мелки восковые  Бумага цветная  

Картон цветной, белый  Безопасные ножницы  

Клей канцелярский  Салфетки тканевые  

Пластилин - природный, бросовый материал  

Доска для работы с пластилином - настольно-

печатные игры: «Цвет», «Форма», «Ассоциация» - 

художественная литература с иллюстрациями - 

игрушки, муляжи 

Музыкальная деятельность Физкультурно-

музыкальный зал, 

игровые комнаты 

группы 

 музыкальный центр - пианино - игрушки, 

атрибуты - различные виды театров - детские и 

взрослые ккккостюмы - тематические плакаты для 

оформления музыкального зала - детские 

хохломские стулья и стол - музыкальные 

инструменты из бросового материала - комплекты 

CD-дисков с музыкальными произведениями  

набор шумовых музыкальных инструментов 

(музыкальные колокольчики, бубны, игровые 

ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки) 

 Металлофон  Комплекты костюмов для 

театрализованной деятельности  Шапочки для 

театрализованной деятельности  Игрушки-

персонажи  Флажки разноцветные  Ширма для 

театра напольная  Куклы  Елка искусственная  

Гирлянды  Наборы елочных игрушек , мишура 

 

Средства обучения и воспитания 

Традиционно в качестве средств воспитания мы рассматриваем 

объекты материальной и духовной культуры, которые используем для 

решения воспитательных задач, соблюдая следующие условия: 

1) с данным объектом связана информация, необходимая для 

развития внутреннего мира личности воспитанника; 

2) информация об объекте выделена как предмет освоения в 

образной, наглядно- действенной или знаково-символьной (устной 

или письменной) форме; 

3) объект вместе со своей информацией включен в общение и 

совместную деятельность воспитателя и воспитанников. 

1. Общение как средство воспитания 

а) непосредственное, в форме прямых контактов воспитателя и 

ребенка; индивидуальные беседы; 

б) опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет 

свои воздействия не на воспитанника, а на знания, которые тот должен 

усвоить, на качества личности, которые он должен сформировать, на 



 

ценности, в которых он должен определенным образом 

сориентироваться; 

в) досуги и праздники в детском саду. 

2. Образовательная деятельность как средство воспитания 

В процессе обучения на занятиях ребенок усваивает знания, 

формирует умения и навыки и это выступает одним из ведущих 

воспитательных средств, обеспечивая целенаправленное формирование 

отношения ребенка к предметам и явлениям окружающего мира. В ходе 

обучения воспитывающее влияние на детей оказывают содержание 

изучаемого материала, формы и методы работы, личность педагога, его 

отношение к воспитанникам, к занятиям и всему миру, а также 

обстановка в группе и детском саду. 

Эффективность воспитательного воздействия обучения значительно 

повышается, когда на занятиях практикуется так называемая 

совместная продуктивная деятельность детей. В основе такой 

деятельности лежит взаимодействие, в ходе которого дети: 

а) выясняют условия совместного выполнения задания;  

б) организуют его взаимное обсуждение; 

в) фиксируют ход совместной работы;  

г) обсуждают полученные результаты;  

д) оценивают успехи каждого; 

е) утверждают самооценки членов группы; 

ж)  совместно  решают,  как  будут  отчитываться  о  

выполнения  задания;  

з) проверяют и оценивают итоги совместно проделанной работы. 

Совместная деятельность дошкольников становится продуктивной, 

если она осуществляется при условии включения каждого ребенка в 

решение задач в начале процесса усвоения нового предметного 

содержания, а также при активном его сотрудничестве с воспитателем и 

другими детьми. 

Личностно-развивающие возможности совместной деятельности 

дошкольников повышаются при следующих условиях: 

1) в ней должны быть воплощены отношения ответственной зависимости; 

2) она должна быть социально ценной, значимой и интересной для детей; 

3) социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности 

и функционирования должна меняться (например, роль старшего – на 

роль подчиненного и наоборот); 

4) совместная деятельность должна быть эмоционально 

насыщена коллективными переживаниями, состраданием к неудачам 

других детей и «сорадованием» их успехам. 

3. Элементарная трудовая деятельность как средство воспитания. 

Воспитательная сила трудовой деятельности заключается 

преимущественно в том, что достижение его цели и удовлетворение 

вследствие этого какой-то потребности влечет за собой появление 

новых потребностей. 

В детском саду осуществляется в соответствии с содержанием 

образовательной программы по каждой возрастной группе, через: 



 

- поручения (убрать за собой игрушки на место и др.); 

- дежурство по занятиям, столовой; 

- элементарный труд в природе по уходу за растениями совместно с 

воспитателем. 

4. Игра как средство обучения и воспитания 

Используется как в самостоятельной деятельности детей, так и на 

занятиях, организуется в форме проведения разного рода игр: 

- организационно - деятельностные; 

- соревновательные; 

- сюжетно-ролевые и др. 

 

Лексические темы коррекционной программы 
 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

Сентябрь 1-4 Обследование детей 

Октябрь 

1 «Собираем урожай овощей» 

2 «Только фрукты я беру и в корзиночку кладу» 

3 3. «Осень,осень в гости просим.Деревья и 

кустарники нашего края.» 

4. «Улетают птицы в дальние края» 

4 «Грибное и ягодное царство» 

 

 

Ноябрь 

1 «Человек. Части тела. 

Я вырасту здоровым» 

 

2 «Все, что надевается, одеждой называется» 

3 «Обуваем обувь, надеваем шляпку» 

4 «В гостях у бабушки Федоры» 

 

Декабрь 

1 «О вкусной и здоровой пище. Продукты 

питания» 

2 2.«Здравствуй, гостья зима! Зимние забавы» 

3.«Покормите птиц  зимой» 

 

3  «Новый год шагает по планете» 

4 «О вкусной и здоровой пище. Продукты 

питания» 

Январь 

1 Каникулы 

2 «Путешествие на птичий двор» 

3 «Наши друзья-домашние животные. В 

ветеринарной клинике» 
 

4 «Дикие животные нашего леса. Как звери 

зимуют» 

 1 «У каждого свой дом» 

2 «Мебель в новом доме» 
 



 

 

Февраль 

3 «День защитников Отечества» 

4 «Мы едем, едем, едем. Красный, желтый, 

зеленый» 

 

 

Март 

1 «В кругу семьи.  

8 Марта - праздник мам Профессии мам.» 

2 «На севере диком» 

3 «На жарком юге» 

4  «В подводном царстве» 

 

 

Апрель 

1 «К нам весна шагает. Грачи прилетели» 

2 «Наша планета Земля. Космос» 

3 «Наши домашние помощники. . Моя 

безопасность. » 

4 «Быт и традиции русского народа» 
 

5 «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

 

Май 

1 «Этот день Победы» 

2 «Наша  Родина – Россия. Я живу в Кинеле» 

3 «В царстве насекомых» 

4 
«Лето, ты какого цвета?» 

 

Перечень учебно - дидактических материалов педагога-психолога,                               

используемых в работы с ребенком 5-7 лет: 

№ Автор- 

составитель 

Наименование издания Издательство   

год издания 

1 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 
диагностика ребенка 5-7 лет 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

2 Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго 

Диагностический альбом для оценки 

познавательной деятельности ребенка 
(дошкольный и младший школьный возраст) 

В электронном виде 

3 И.В. Стародубцева, 

Т.П. Завьялова 

Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у 

дошкольников 

В электронном виде 

4 Павлова Т.Л. Диагностика готовности ребенка к 

школе 

В электронном виде 

5 С.И. Семенака Коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-7 лет «Уроки добра» 

В электронном виде 

6 Л.И.Катаев «Коррекционно-развивающие занятия в 

подготовительной группе»-

методическое пособие, раздаточный и 

демонстрационный материал. 

В электронном виде 

7 С.Крюкова, 

Н.Слободняк 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь»- программы 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста. 

В электронном виде 

8 Н.Н. Павлова,  Экспресс-диагностика в детском саду: М.: Генезис, 2016 



 

Л.Г.Руденко Комплект 

 материалов для педагогов-психологов 

детских дошкольных   образовательных 

учреждений. 
9 Е.А. Стребелева, 

Г.А. Мишина, 

Ю.А. 

Разенкова и др. 

Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей  раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие с прил. 

альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» 

М.: Просвещение, 2014 

10 Н.Ю.Куражева, 

Н.В. Вараева, 

А.С.Тузаева, 

И.А.Козлова 

«Цветик-семицветик» Программа 

психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5- 6 лет  

СПб.: Речь, 2016 

11 Л.Береславский, 

А.Береславская 

Современные игровые методики 

развития интеллекта 

М.: Школьная пресса, 

2010 

12 Н.В. Ротарь, Т.В. 

Карцева 

Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший 

дошкольный возраст 

Волгоград: Учитель,2014 

13 Шарохина В.Л., 

Катаева Л.И. 

Коррекционно-развивающие занятия: 

старшая, подготовительная группы 

М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2011 
14 Земцова А.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие 

детей 5-6 лет. (Умные книжки) 

М.: Махаон, Азбука – 

Аттикус, 2013  
15 Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от 

трех до семи лет 

М.: ИД РИПОЛ классик, 

2010, (серии «Учимся 

играючи», «Азбука 

развития») 
16 Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова; 

под ред. Н.Ю. 

Куражевой 

70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет 

СПб.; М.: Речь, 2017 

17 Н.Ю. Куражева и 

др. под ред. 

Н.Ю.Куражевой 

«Цветик – семицветик». Программа 

психолого – педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет 

СПб.: Речь, 2016 

18 Сост. Ю.Е. 

Веприцкая 

Развитие внимания и эмоционально-

волевой сферы детей 4-6 лет: разработка 

занятий, диагностические и 

дидактические материалы 

Изд.3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель. – 123 с 

19 Сост. С.В. Лесина, 

Г.П. Попова. Т.Л. 

Снисаренко 

Коррекционно-развивающие занятия: 

комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению 

детской агрессии 

Изд. 4-е, испр. – Волгоград: 
Учитель. – 164 с. 

 

20 Кравченко А.В. Пальчиковая нейрогимнастика. 30 

заданий 

Ростов-на-Дону: ООО 
«Феникс+», 2023. 

 

21 М.А. Жукова Развивающие тесты для подготовки к 

школе 5-6 лет 

М: ООО «СИМБАТ», 2024. 

22 Авдеева Н.Н, 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности для детей старшего 

дошкольного возраста. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. – 

144 с. 

 

23 Авдеева Н.Н, 
Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Дидактическое издание «Безопасность»: 
Рабочая тетрадь 1 для детей старшего 

дошкольного возраста.  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

24 Авдеева Н.Н, Дидактическое издание «Безопасность»: СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 



 

Князева Н.Л., 
Стеркина Р.Б. 

Рабочая тетрадь 2 для детей старшего 
дошкольного возраста.  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

25 Авдеева Н.Н, 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Дидактическое издание «Безопасность»: 

Рабочая тетрадь 3 для детей старшего 

дошкольного возраста.  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

26 Авдеева Н.Н, 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Дидактическое издание «Безопасность»: 

Рабочая тетрадь 4 для детей старшего 

дошкольного возраста.  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

 

 

Перечень методических материалов и литературы учителя-логопеда, 

предназначенный для работы с ребенком: 

№ Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство   

год издания 

1 Нищева Н. В.   «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС». 

СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС  

2018 

2 Т.Б.Филичева и 

Г.В.Чиркина.  

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 
детей» 

Москва: Просвещение, 2010 

3 Автор-составитель 

Е.В. Мазанова -  

«Комплексная коррекционно-

образовательная  программа развития детей 

4-7 лет» 

Волгоград. Учитель,  

2014 

4 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшейгруппе детей с ОНР.  

 

С. П/б: Детство-Пресс 

2012 

 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для 
родителей дошкольников с ОНР 

С. П/б: Детство-Пресс 
2011 

5 Нищева Н. В. Картотеки пальчиковых игр, упражнений, 

физминуток, пальчиковая гимнастика 

С. П/б.: Детство-Пресс 

2010 

6 Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий  
1 год обучения  

М.: ТЦ Сфера  
2010 

7 Козлова С. А.. 

Шукшина С.Е. 

Тематический словарь в картинках «Я и мое 

тело» 

М.: Школьная пресса, 2012 

8 Нефедова К. П. Современные профессии, Электробытовая 
техника, Аудиотехника. Видеотехника. 

Оргтехника. 

М.: Школьная пресса, 2012 

9 Васильева С.А.,     
Мирясова Н.В. 

Мир растений и грибов 
«Фрукты. Овощи», «Цветы. Деревья», 

«Грибы. Ягоды».  

Мир человека 

«Транспорт», «Одежда. Обувь. Головные 
уборы», «Профессии», «Посуда и продукты 

питания», «Город,  

улица. Дом. Квартира, мебель» 
Мир животных  

«Домашние и дикие животные средней 

полосы России», 

«Дикие звери и птицы жарких и холодных 
стран»,  «Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы» 

М.: Школьная пресса, 2012 

10 Горьканова А.Н. Мир животных 
«Перелетные и зимующие птицы России»  

Мир растений 

«Экзотические фрукты» 

М.: Школьная пресса,  
2012 

11 Дмитриевских Л. С. Обучение дошкольников речевому общению. 
Занятия и игры для детей с ОНР 

М.: ТЦ Сфера,  
2011 

 

12 Козина Л.Ю. Путешествие по сказкам. Нравственное М.: ТЦ Сфера, 



 

развитие дошкольников с ОНР 2010 

13 Составитель  
Калмыкова Л.К. 

«Здравствуй, пальчик! Как живешь?» 
Картотека пальчиковых игр 

Волгоград: Учитель, 
2014 

14 Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических 

занятиях 

М.: ТЦ. Сфера, 2014 

15 Коноваленко В. В., 
Коноваленко С. В. 

Домашние тетради для закрепления  
произношения свистящих звуков  С, З, Ц у 

детей 5-7 лет - альбом № 1 

М.: Гном и Д, 
2011 

16 Коноваленко В.В, 
Коноваленко С. В. 

Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у 
детей - альбом № 3 

М.: Гном и Д, 
2011 

17 Коноваленко В. В. 

Коноваленко С. В. 

Домашние тетради для закрепления  

произношения шипящих звуков –Ч, Щ детей 

5-7 лет - альбом № 4 

М.: Гном и Д, 

2011 

18 Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В.. 

Домашние тетради для закрепления  

произношения свистящих звуков  Ш, Ж  у 

детей 5-7 лет - альбом № 5 

М.: Гном и Д, 

2011 

19 Коноваленко В. В., 
Коноваленко С. В. 

Домашние тетради для закрепления 
произношения  звука Р у детей 5-7 лет - 

альбом № 7 

М.: Гном и Д, 
2011 

20 Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В. 

 Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР 

М.: ТЦ Сфера, 

2010 

21 Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на 

логопедических занятиях 

М.: ТЦ Сфера, 

2014 

22 Гомзяк О. С. Развитие речи у шестилетних детей М.: ТЦ Сфера, 

2014 

23 Фадеева Ю.А., 

Пичугина Г.А.,  

Жилина И.И. 

Игры с прищепками – Творим и говорим М.: Сфера, 

2011 

24 Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки – 

речевой наглядный материал для 

автоматизации звуков у детей 

М.: Гном и Д, 

2010 

25 Емельянова Н.В., 
Жидкова Л.И., 

Капицына Г.А. 

 Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 
лет с фонетическим нарушением речи. 

М.: Планета, 
2021  

 

3.5 Кадровые условия реализации Программы 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего 

воспитателя: 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, 

инструктор по физической кульутре, музыкальный руководитель. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом 

образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными социальными 

партнерами. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с задержкой 

психического развития в объеме не менее 72 часов. 



 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 

образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей 

расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 

(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 

наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы 

комбинированной направленности педагог-психолог участвует в обследовании 

каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая 

диагностика направлена на выявление негативных личностных и поведенческих 

проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, 

выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в 

специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в 

период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 

коррекционной работы с детьми. Психологу основной акцент следует сделать на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе 

психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед 

психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного 

развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической 

помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние 

параметров психологической  готовности к  школе, совместно с 

членами ППк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей 



 

относительно образовательного маршрута ребенка. Особую роль в  реализации 

 коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по 

физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы 

и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико- грамматической сторон речи во время 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». Он 

работает с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи. Решает задачи развития связной речи и 

подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий 

конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-логопеда могут 

быть распределены иначе. 

Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при 

необходимости) в здании и по территории детского сада, а также во время проведения 

мероприятий за пределами детского сада. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития 

в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной 

научной и методической  литературы,  быть  готовыми  экспериментировать,  

выбирать  наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создан в детском саду, 

выполняет организационно-управленческую функцию и координирует деятельность 

участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как 

механизм психолого- педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 

организации. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 

программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, 



 

корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, 

используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы 

педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями воспитанников. 

 

3.6 Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР. 

 

3.7 Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 

творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 



 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-

20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Режим дня 

 
ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

с 01.09.2023 по 31.05.2024 

Реализуется при благоприятных погодных условиях, в отсутствие карантина. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 Возрастные группы 

Режимный момент Группы 
младшего 

возраста 
(3-4 года) 

Группы 
среднего 

возраста 
(4-5 лет) 

Группы 
старшего 

возраста 
(5-6 лет) 

Группы подгот. к 
школе возраста 

(6-7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, осмотр, свободная 
игра, индивидуальная работа. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10/ 
10мин. 

8.00 – 8.10/ 
10мин. 

8.00 – 8.10/ 
10мин. 

8.00 – 8.10/ 10мин. 

Утренний круг 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к  завтраку. 

Гигиенические  процедуры. 

Развитие КГН и навыков 
самообслуживания. 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к проведению 
занятий. Общение детей по 
интересам. 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятие (1) 9.00 – 9.15/ 

15мин. 

9.00 – 9.20/ 

20мин. 

9.00 – 9.25/ 

25мин. 

9.00 – 9.30/ 30мин. 

Динамическая пауза. 
Самостоятельные игры. 

Подготовка к следующему 
занятию. 

9.15 – 9.25 9.20 – 9.50 9.25 – 9.35 9.30 – 9.40 

Занятие (2) 9.25 – 9.40/ 

15мин. 

9.50 – 

10.10/ 

20мин. 

9.35 – 10.00/ 

25мин. 

9.40 – 10.10/ 30мин. 



 

Самостоятельные игры. Развитие 
КГН и навыков 
самообслуживания. 

9.40 – 10.30 10.10-10.30 10.00 – 
10.30 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.30 – 
10.40 

10.30 – 
10.40 

10.30 – 10.40 

Занятие (3) - - - 10.40 – 11.10/30мин. 

Самостоятельные игры. - 10.40-11.10 10.40-11.10 - 

Подготовка к прогулке. Развитие 
КГН и навыков 
самообслуживания. 

10.40 – 10.50 11.10-11.20 11.10-11.20 11.10-11.20 

Утренняя прогулка 10.50 – 11.45 

55 мин. 

11.20 – 

12.15 
55 мин 

11.20 – 

12.15 
55 мин 

11.20 – 12.15 

55 мин 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 
Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. Подготовка к 
обеду. 

11.45 – 12.00 12.15 – 
12.30 

12.15 – 
12.30 

12.15 – 12.30 

Обед. Подготовка ко сну. 
Гигиенические процедуры. 

12.00 – 12.30 12.30 – 
13.00 

12.30 – 
13.00 

12.30 – 13.00 

Чтение перед сном.Дневной сон 

Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. Постепенный 

подъем. Профилактические, 
закаливающие (оздоровительные) 

процедуры. Бодрящая 

гимнастика. 

12.30 – 

15.30/ 3ч 

13.00 – 

15.30/ 2,5ч 

13.00 – 

15.30/ 2,5ч 

13.00 – 15.30/ 2,5ч 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Занятие (3) - - 16.00 – 

16.25/ 
25мин. 

- 

Вечерний круг. Самостоятельные 
игры. Совместная деятельность. 

15.45-16.25 15.45-16.25 - 15.45-16.25 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 

прогулка. Возвращение с 
прогулки. 

16.25 – 18.30 

/2 часа 5 

мин. 

16.25 – 

18.30 /2 
часа 5 мин. 

16.25 – 

18.30 /2 
часа 5 мин. 

16.25 – 18.30 /2 часа 

5 мин. 

Гигиенические процедуры. 
Развитие КГН и навыков 

самообслуживания. Подготовка к 

ужину.. Ужин. Игры. Уход детей 

домой. 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 



 

ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

с 01.06.2024 по 31.08.2024 
Реализуется при благоприятных погодных условиях, в отсутствие карантина. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
 Возрастные группы 

Режимный момент Группы 
младшего 

возраста 
(3-4 года) 

Группы 
среднего 

возраста 
(4-5 лет) 

Группы 
старшего 

возраста 
(5-6 лет) 

Группы подгот. к 
школе возраста 

(6-7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Прием детей, осмотр, 
свободная игра, 

индивидуальная работа. 

НА 

УЛИЦЕ 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10/ 
10мин. 

8.00 – 8.10/ 
10мин. 

8.00 – 8.10/ 
10мин. 

8.00 – 8.10/ 
10мин. 

Возвращение с улицы 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. 
Гигиенические процедуры. Развитие 
КГН и навыков самообслуживания. 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50/ 
20мин. 

8.30 – 8.50/ 
20мин. 

8.30 – 8.50/ 
20мин. 

8.30 – 8.50/ 
20мин. 

Утренний круг. Игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 
Самостоятельные игры. 

8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 8.50 – 9.30 

Второй завтрак 10.30 – 
10.40 

10.30 – 
10.40 

10.30 – 
10.40 

10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Утренняя 

прогулка. Игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми. 
Самостоятельные игры. 

9.30 – 11.45 
2ч 15мин. 

9.30 – 12.15 
2ч15мин. 

9.30 – 12.15 
2ч15мин. 

9.30 – 12.15 
2ч15мин. 

Занятие 
Или совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми. 

НА 

УЛИЦЕ 

15мин. 20мин. 25мин. 30мин. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. Развитие 
КГН и навыков самообслуживания. 
Подготовка к обеду. 

11.45 – 
12.00 

12.15 – 
12.30 

12.15 – 
12.30 

12.15 – 12.30 

Обед 12.00 – 
12.30 

12.30 – 
13.00 

12.30 – 
13.00 

12.30 – 13.00 

Чтение перед сном. .Дневной сон 

Развитие КГН и навыков 
самообслуживания. Постепенный 

подъем. Профилактические, 

закаливающие   (оздоровительные) 
процедуры. Бодрящая гимнастика. 

12.30 – 
15.30/ 3ч 

13.00 – 
15.30/ 2,5ч 

13.00 – 
15.30/ 2,5ч 

13.00 – 15.30/ 2,5ч 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Вечерний круг. Самостоятельные 
игры. Совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

15.45-16.25 15.45-16.25 15.45-16.25 15.45-16.25 

Вечерняя прогулка. 16.25 – 
18.10 / 1 час 
45 мин. 

16.25 – 
18.10 / 1 час 
45 мин. 

16.25 – 
18.10 / 1 час 
45 мин. 

16.25 – 18.10 / 1 
час 45 мин. 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры. Развитие 

17.50 – 
18.10 

17.50 – 
18.10 

18.00 – 
18.15 

18.00 – 18.15 



 

КГН и навыков самообслуживания. 
Подготовка к ужину. 

    

Ужин. Игры. Уход детей домой. 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Учебный план СП ДС «Гнёздышко» ГБОУ СОШ №1 города Кинеля является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом 

его специфики, учебно-методического, кадрового и материально- технического 

оснащения. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 

г. N 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства Образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС 

ДО» от 17.10.2013 г. № 1155 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

Учебный план ДОУ является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая (в 2024-2025 

учебном году 36 недель). С 1 июня по 31 августа- летний оздоровительный 

период  

Основные цели учебного плана: 

✓ регламентировать организацию образовательного процесса; 

✓ установить формы и виды организации образовательного процесса; 

✓ определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой 

возрастной группе. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 



 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

• принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение непосредственно образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Реализация содержания воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

определяется Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования СП ДС «Гнёздышко», адаптированными программами 

коррекционно-развивающей работы в комбинированных группах детского сада 

для детей с ТНР и для детей с ЗПР. 

Учебный план определяет перечень организованной образовательной 

деятельности (ООД),объем недельной учебной нагрузки для каждой возрастной 

группы, представлен образовательными областями: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятий); 

• в ходе режимных моментов; 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности; 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы в  

начале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

 

Учебный план к основной образовательной программе на 

2024-2025 учебный год 
 

Направление, 

вид деятельности 
 

 

I младшая 

группа 2-3 

года 

II 

младш

ая 

группа 

3-4 

года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 5-

6 лет 

Подготови

тельная 

группа 6-7 

лет 
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В 

нед. 

В 

год 

В 

н

е

д. 

В 

год 

В 

не

д. 

В 

год 

В 

не

д. 

В 

год 

В 

не

д. 

В год 

Физическое развитие           

Двигательная деятельность 2 72 2 72 2 72 3 108 3 108 

Познавательное развитие и 

социально –коммуникативное 

развитие 

          

Познавательно-исследовательская 

деятельность (окружающий мир) 

0,5 18 0,

5 

18 0,5 18 1 36 1 36 

Исследовательская деятельность 

(экспериментирование) 

0,5 18 0,

5 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Формирование основ безопасного 

поведения 

-  -  -  0,5 18 0,5 18 

Речевое развитие           

Коммуникативная деятельность 0,5 18 0,

5 

18 1 36 1 36 1 36 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора (ВХЛ) 

0,5 18 0,

5 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Подготовка к обучению грамоте -  -  -  1 36 1 36 

Художественно-эстетическое 

развитие 

          

Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Изобразительная деятельность 

(Лепка) 

1 36 0,

5 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Изобразительная деятельность 

(Аппликация) 

-  0,

5 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Конструктивная деятельность 1 36 0,

5 

18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Музыкальная деятельность 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Итого 10  1

0 

 10  15  15  

 1ч.4

0ми

н. 

 2

ч.

3

0

м

и

н. 

 3ч.

20

ми

н. 

 6ч.

15

ми

н. 

 7ч.

30

ми

н 

 



 

 I мл.группа 

№1 

I  

мл.группа 

№2 

II  мл.группа 

№5 

Средняя 

группа №3 

ОД с 

логопедо

м 

Старшая 

группа №4 

 

ОД с 

логопедо

м 

Подготовите

льная 

группа №6 

ОД с 

логопед

ом 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

1.Двигатель

ная 

деятельност

ь 

(физкультур

а) 

9:00 -9:10 

 

 

 

2.Познавате

льно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

(Ознакомле
ние с 

окружающи

м) 

по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

 

Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом и 
психологом 

по графику 

 

1.Двигатель

ная 

деятельност

ь 

(физкультур

а) 

9:15 -9:25 

 

 

 

 

2.Познавате

льно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 
(Ознакомле

ние с 

окружающи

м) 

по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

 

Индивидуал

ьная ОД с 
логопедом 

и 

психологом 

по графику 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Ознакомлен
ие с 

окружающим

) 

9:00 – 9:15 

 

2. 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура

) 

9:35 – 9:50 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ная ОД с 

логопедом и 

психологом 

по графику 

 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Ознакомлен
ие с 

окружающим

) 

9:00 – 9:20 

 

2. 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура

) 

10:00– 10:20 
 

 

 

 

 

1. ОД с 

логопедом  

9:00 – 9:20 

 

 
 

Индивиду

альная ОД 

с 

логопедом 

и 

психолого

м по 

графику 

 

 
 

1.Коммун--

икативная 

деятельность 

Развитие 

речи 

(Е.В.Колесни
кова) 

9:00 – 9:25 

 

 

2.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Ознакомлен

ие с 
окружающим

) 

9:35– 10:00 

 

 

3. 

Музыкальная 

деятельность 

15:50 – 16:15 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.ОД с 

логопедом  

9:35 – 

10:00 

 

 

 

 

Индивиду

альная ОД 
с 

логопедом 

и 

психолого

м по 

графику 

 

 

 

 

1.Коммуника

тивная 

деятельность 

Развитие 

речи 

(Е.В.Колесни
кова) 

9:00 – 9:30 

 

 

2.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

(Ознакомлен

ие с 
окружающим

) 

9:40 – 10:10 

 

 

3.Изобразите

льная 

деятельность 

(Рисование) 

10:20 – 10:50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.ОД с 

логопед

ом  

10:20 – 

10:50 

 

Индивид
уальная 

ОД с 

логопед

ом и 

психоло

гом по 

графику 

          

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1.Музыкаль

ная 

деятельност

ь 

9:00 – 9:10 

 

 

2.Познават.-
исслед.деят

ельность 

(сенсорное 

развитие) 

по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

Двигательна

я 

деятельност
ь 

(физкультур

а на 

воздухе) 

 

Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом и 

психологом 

1.Музыкаль

ная 

деятельност

ь 

9:15 – 9:25 

 

 

2.Познават.-
исслед.деят

ельность 

(сенсорное 

развитие) 

по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

Двигательн

ая 

деятельност
ь 

(физкультур

а на 

воздухе) 

 

Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом 

и 

1.Коммуника

тивная 

деятельность 

Развитие 

речи 

(Колесникова

/Ушакова) 

9:00 – 9:15 
 

2.Изобразите

льная 

деятельность 

(Рисование) 

9:25 – 9:40 

 

 

Индивидуаль

ная ОД с 

логопедом и 

психологом 
по графику 

 

 

 

 

 

 

1.Коммуника

тивная 

деятельность 

Развитие 

речи 

(Колесникова

/Ушакова) 

9:00 – 9:20 
 

2. 

Музыкальная 

деятельность  

9:35– 9:55 

 

 

 

Индивиду

альная ОД 

с 

логопедом 

и 

психолого
м по 

графику 

 

 

1. 

Познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

ФЭМП 

9:00 – 9:25 
 

 

2.Изобразите

льная 

деятельность 

(лепка, 

аппликация) 

9:35– 10:00 

 

3. 

Двигательная 

деятельность 
(физкультура

) 

15:50 – 16:15 

 

 

 

 

 

Индивиду

альная ОД 

с 

логопедом 

и 

психолого
м по 

графику 

 

 

 

 

 

 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

ФЭМП 

9:00 – 9:30 

 
 

2. 

Музыкальная 

деятельность 

10:05 – 10:35 

 

 

 

3. 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура
) 

16:25 – 16:55 

 

 

 

 

 

 

Индивид

уальная 

ОД с 

логопед

ом и 
психоло

гом по 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

по графику 

 

психологом 

по графику 

 

          

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1.Двигатель

ная 

деятельност

ь 
(физкультур

а) 

9:15– 9:25 

 

 

2.Коммуник

ативная 

деятельност

ь 

(развитие 

речи/ВХЛ) 

по 
подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом и 

психологом 

по графику 

 

 
 

 

 

 

1.Двигатель

ная 

деятельност

ь 
(физкультур

а) 

9:00 – 9:10 

 

 

2.Коммуник

ативная 

деятельност

ь 

(развитие 

речи/ВХЛ) 

по 
подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом 

и 

психологом 

по графику 

 

1. 

Познавательн

о-

исследовател
ьская 

деятельность 

ФЭМП 

9:00 – 9:15 

 

 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

(физкультура

) 

9:35 – 9:50 
 

 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура 

на воздухе) 

 

1. 

Познавательн

о-

исследовател
ьская 

деятельность 

ФЭМП 

9:00 – 9:20 

 

 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

(физкультура

) 

10:00 – 10:20 
 

 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура 

на воздухе 

Индивиду

альная ОД 

с 

логопедом 
и 

психолого

м по 

графику 

1.Коммуника

тивная 

деятельность 

(Развитие 
речи) 

Ушакова  

9:00 – 9:25 

 

2. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

9:35– 10:00 

 

 
Двигательная 

деятельность 

(физкультура 

на воздухе) 

 

 

 

 
 

 

2.ОД с 

логопедом  

9:35 – 

10:00 

 

 

 

 

Индивиду

альная ОД 
с 

логопедом 

и 

психолого

м по 

графику 

 

 

 

 

 
 

 

1.Коммуника

тивная 

деятельность 

Развитие 
речи 

(Ушакова ) 

9:00 – 9:30 

 

2.Изобразите

льная 

деятельность 

(лепка, 

аппликация) 

9:40 – 10:10 

 

3. 
Музыкальная 

деятельность 

15:50 – 16:20 

 

 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура 

на воздухе 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.ОД с 

логопед

ом  

 

10:20 – 
10:50 

 

Индивид

уальная 

ОД с 

логопед

ом и 

психоло

гом по 

графику 

 
 

          

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1.Изобразит

ельная 

деятельност

ь (лепка) 

 по 

подгруппам 

9:00-9:10 

9:20-9:30 
 

2.Конструир

ование по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

 

Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом и 

психологом 
по графику 

 

 

1.Музыкаль

ная 

деятельност

ь 

9:20 – 9:30 

 

 

 
 

2.Изобразит

ельная 

деятельност

ь 

(Рисование) 

 по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

 
Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом 

и 

психологом 

по графику 

1. . 

Музыкальная 

деятельность  

9:00 – 9:15 

 

 

 

 
2 

Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка, 

аппликация) 

9:25– 9:40 

 

 

 

1.Восприятие 

худож.литера

туры/Констру

ирование 

9:00 – 9:20 

 

 

 
2.Изобразите

льная 

деятельность 

(рисование) 

 9:30 – 9:50 

 

1. ОД с 

логопедом  

 

9:00 – 9:20 

 

 

 

Индивиду
альная ОД 

с 

логопедом 

и 

психолого

м по 

графику 

1. 

.Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность(

исслед.деят-

ть-
опыты,экспер

именты/форм

ирование 

основ 

безопасного 

поведения)   

9:00 – 9:25 

 

 

2. 

Двигательная 

деятельность 
(физкультура

) 

10:15-10:40 

 

3.  

Восприятие 

худож.литера

туры/ 

Конструиров

ание 

 

 

 

 

 

 

 

2.ОД с 
логопедом  

9:35 – 

10:00 

 

 

 

Индивиду

альная ОД 

с 

логопедом 

и 

психолого
м по 

графику 

 

 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность 

ФЭМП 

9:00 – 9:30 

 
 

2.  

Двигательная 

деятельность 

(физкультура 

) 

 9:40– 10:10 

 

3.  Од по 

программе 

«Разговор о 

правильном 
питании» 

10:20– 10:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.ОД с 

логопед

ом  

10:20 – 

10:50 

 

Индивид

уальная 

ОД с 

логопед

ом и 

психоло
гом по 

графику 



 

 

3.8 Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО разработан примерный 

календарный план воспитательной работы, который строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуетсяв различных 

формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На 

15:50 – 16:15 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

1.Музыкаль

ная 

деятельност

ь 

9:20 – 9:30 

 

 

 

2.Изобразит
ельная 

деятельност

ь 

(Рисование) 

 по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

 

Индивидуал
ьная ОД с 

логопедом и 

психологом 

по графику 

 

1.Изобразит

ельная 

деятельност

ь (лепка) 

 по 

подгруппам 

9:00-9:10 

9:20-9:30 

 
2.Конструи

рование по 

подгруппам 

15:50-16:00 

16:10-16:20 

 

 

Индивидуал

ьная ОД с 

логопедом 

и 
психологом 

по графику 

 

1. . 

Музыкальная 

деятельность 

9:00– 9:15 

 

 

2 Восприятие 

худож.литера

туры/ 
Конструиров

ание 

 

9:25 – 9:40 

 

 

Индивидуаль

ная ОД с 

логопедом и 

психологом 

по графику 
 

1.Изобразите

льная 

деятельность 

(лепка, 

аппликация) 

9:00 – 9:20 

 

 

2. 
Музыкальная 

деятельность 

 

9:40 – 10:00 

 

Индивиду

альная ОД 

с 

логопедом 

и 

психолого

м по 

графику 

1.Изобразите

льная 

деятельность 

(Рисование) 

9:00 – 9:25 

 

 

2. . 

Музыкальная 
деятельность 

10:10-10:35 

  

 

 

 

Индивиду

альная ОД 

с 

логопедом 

и 

психолого

м по 

графику 

1.Изобразите

льная 

деятельность 

(рисование) 

9:00– 9:30 

 

2. 

Восприятие 

худож.литера
туры/ 

Конструиров

ание 

9:40 – 10:10 

 

3.Познавател

ьно-

исследовател

ьская 

деятельность(

исслед.деят-
ть-

опыты,экспер

именты/форм

ирование 

основ 

безопасного 

поведения)   

10:20-10:50 

Индивид

уальная 

ОД с 

логопед

ом и 

психоло

гом по 

графику 



 

практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

в СП ДС «Гнёздышко» ГБОУ СОШ №1 г. Кинеля 

на 2024-2025 учебный год,  

с учетом примерного перечня основных государственных и народных 

праздников, памятных дат рекомендованных ФОП 

 
Дата Тема Мероприятие, проект, 

событие 

Направление 

воспитания/ценности 

Сентябрь 

1 

сентября 

День знаний Праздник «Детский сад 

ребятам рад» 

Социальное 

3 

сентября 

День окончания 

Второй мировой 

войны, День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Беседы и просмотр 

мультимедийной презентации  

на данную тематику 

Патриотическое, познавательное 

8 

сентября 

Международный  

день 

распространения 

грамотности 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть 

грамотным?» 

Обсуждение и разучивание 

пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Патриотическое, познавательное 

27 

сентября 

День работника 

дошкольного 

образования 

Концерт ко дню дошкольного 

работника 

Выставка детских рисунков 

«Любимый человек в детском 

саду» 

 

Социальное 

Октябрь 

1 октября Международный день пожилых людей 

 

 

 

Международный 

день музыки 

Праздник для бабушек и 

дедушек воспитанников 

«Старые песни о главном…» 

Разучивание пословиц и 

поговорок, «Игры наших 

бабушек» 

Социальное, трудовое 

Познавательное 



 

 «Музыка вокруг нас» 

 

 

4 октября День защиты 

животных  

Познавательные беседы, о том, 

 как Звери  готовятся к зиме. 

Чтение художественной 

литературы  

 « Лисичка со скалочкой» 

Социальное, 

познавательное 

5 октября День учителя Беседы « Скоро в школу мы 

пойдем», стихи загадки 

про школу, учителей и 

воспитателей 

 

Социальное, 

познавательное 

15 

октября 

День отца в России Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада, 

песни про папу, совместные 

подвижные игры с папами, 

детские сюжетно- ролевые 

игры и беседы «Я помогаю 

папе», 

«Профессии наших пап» 

Познавательное, 

патриотическое,социальное, 

трудовое 

Ноябрь 

4 ноября День народного 

единства 

Развлечение «Родина — не 

просто слово» 

Патриотическое, этико-

эстетическое 

8 ноября  День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

Внутренних дел 

России 

Беседы «Люди, которые

 следят за 

порядком»,«Каким должен 

быть полицейский?» 

Познавательное,патриотическое, 

социальное 

26 ноября День матери в 

России 

Праздничные мероприятия: 

песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые 

игры и беседы: «Я помогаю 

маме», «Мамы всякие нужны» 

Утренники «Наши мамам» 

Познавательное,патриотическое, 

социальное, трудовое 

30 ноября День 

Государственного герба 

Российской 

Федерации 

Беседы «Герб Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

Познавательное,патриотическое, 

социальное 

Декабрь 

3 декабря День неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному 

солдату 

Спортивно-игровые 

мероприятия на развитие  

смелости, силы, крепости духа 

Патриотическое, 

познавательное, физическое и оздоровительное 

Международный Беседы «Если добрый ты...» Патриотическое, 



 

день инвалидов Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик– 

семицветик» 

Выставка детских работ «От 

сердца к сердцу» 

познавательное, физическое и оздоровительное 

5 декабря День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли быть добрым?», Кто 

такие волонтеры?» 

«День добрых дел» — 

оказание помощи малышам в 

одевании, раздевании 

 

Патриотическое,познавательное, 

социальное, трудовое 

8 декабря Международный 

день художника 

Знакомство с произведениями 

классиков – художников, 

жанрами художественного 

творчества: беседы, 

презентации, 

Выставка рисунков «Мы-

художники» 

 

Познавательное, социальное, 

этико- эстетическое, трудовое 

9 декабря День Героев 

Отечества 

Ознакомление детей с 

художественной литературой: 

Т. А. Шорыгина «Спасатель», 

С. Я. Маршака«Рассказ о 

неизвестном герое» Встреча с 

военными 

Спортивно-игровые  

мероприятия на развитие 

смелости, силы, крепости духа 

(эстафеты, досуги) 

 

Патриотическое,  

познавательное,социальное, 

физическое и  оздоровительное 

12 

декабря 

День

 Конституц

ии Российской 

Федерации 

Тематические беседы об 

основном законе России, 

государственных символах 

Проекты «Мы граждане 

России» 

Творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» 

Патриотическое, познавательное, 

социальное, этико-эстетическое 

31 

декабря 

Новый год  Беседы:  «Как появился 

обычай встречать в России     

Новый год» 

Утренник « Новый год» 

Знакомство с 

художественной литературой 

и  музыкальными 

произведениями по теме « 

Новый год» 

Социальное, этико-эстетическое 

Январь 

27 января День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады», «Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

Знакомство с

 художественно

й 

литературой и  

музыкальными 

Патриотическое,социальное, 

познавательное 



 

произведениями по теме 

Оформление папки-

передвижки  

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Февраль 

8 февраля День российской 

науки 

День опытов-экспериментов 

«Хочу все знать» Виртуальная 

экскурсия с 

демонстрацией    

мультимедийной презентации 

«Новости российской 

науки» 

 

Патриотическое, познавательное 

15 

февраля 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

«Солдат войны не выбирает» 

информационная выставка, 

«Маленькие герои большой 

войны» 

тематические беседы с 

мультимедийной презентации  

 

Патриотическое, социальное 

21 

февраля 

Международный день родного языка Девиз дня: «Богат и красив 

наш русский язык» 

(сопровождение всех 

режимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

Беседы: «Мы - россияне, наш 

язык -русский» 

Патриотическое, 

социальное, познавательное, 

этико - эстетическое 

23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии» 

Сюжетно-ролевые игры,

 игры

 с крупным 

модульным конструктором: 

«Танкисты», «Пограничники и 

нарушители»,  «Ловкие и  

смелые моряки» 

Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа - 

лучший самый» 

Патриотическое, социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое, физическое и 

оздоровительное 

Март 

8 марта Международный 

женский день 

Изготовление подарков 

«Цветы для мамы» Утренник 

«Праздник мам» Конкурсная 

программа 

«А, ну-ка, девочки!»  

 

Патриотическое, 

социальное, познавательное, 

этико- эстетическое 

18 марта День

 воссоедине

ния России и 

Крыма 

Тематические беседы 

«Достопримечательности 

Крыма», 

«Феодосия — город воинской 

славы», «Город-герой 

Севастополь», «Русский 

черноморский флот» 

Выставка рисунков, 

Патриотическое,социальное, 

гражданское, познавательное 



 

посвященных Крыму 

 

27 марта Всемирный день 

театра 

Неделя театра. Драматизация 

сказок. 

Социальное, познавательное, 

этико-эстетическое 

Апрель 

12 апреля День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

Досуг « Мы - космонавты » 

Выставка продуктивного 

творчества по теме Просмотр 

видеофильма (о космосе, 

космических явлениях) 

Конструирование ракет 

Познавательное, трудовое, 

этико -  эстетическое 

Май 

1 мая Праздник Весны и 

Труда 

Слушание и исполнение песен 

о весне и труде, слушание 

музыки о весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о Труде 

Трудовое, познавательное, 

этико- эстетическое, социальное 

9 мая День Победы Оформление      в      группах      

уголков  по патриотическому воспитанию: «Защитники Отечества» 

Парад дошкольных войск 

«Бессмертный полк 

«Вспомним героев своих» 

Оформление выставки 

детского творчества в холле 

детского сада «Спасибо за 

мир!» 

Познавательное, патриотическое, 

социальное 

19 мая День детских 

общественных 

организаций 

России 

 

День Добрых дел 

Просмотр мультфильма  « 

Чебурашка » 

Познавательное, патриотическое, 

социальное 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Беседы на тему «Азбука», 

конкурс букв поделок 

«Кириллица» и «Глаголица», 

 

Познавательное, патриотическое, 

этико-эстетическое 

Июнь 

1 июня День защиты детей Праздничное музыкально-

спортивное мероприятие 

«Солнечное лето для детей 

планеты» Конкурс рисунков на 

асфальте 

Патриотическое, социальное 

6 июня День русского 

языка 

Слушание и совместное 

пение различных песен,  

потешек, пестушек 

Драматизация по сказкам 

Пушкина 

Познавательное, патриотическое, 

социальное 

12 июня День России Проект «Мы граждане 

России»: 

Познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

Стихотворный марафон о 

России 

Спортивно-игровые 

мероприятия «Мы — 

Будущее России» 

Познавательное, патриотическое 



 

Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость 

моя!» 

22 июня День памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне 

стихами говорим» 

Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не 

забыт» 

Прослушивание

 музыка

льных композиций 

«Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата«Саперы», 

«Разведчики» 

Рисование «Я хочу, чтоб не 

было больше войны!» 

Патриотическое, познавательное 

Июль 

8 июля День семьи, любви 

и верности 

Беседы «Мой семья», 

игра «Мамины и папины 

помощники», 

творческая  мастерская 

 «Ромашка на счастье», 

презентация поделок «Герб 

моей семьи» 

 

Социальное, патриотическое 

Август 

12 

августа 

День 

физкультурника 

Разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, 

Тематические игры и забавы: 

«Это я, это я — это все мои 

друзья…» 

«Прыгни дальше», «Лукошко», 

Перетягивание каната и пр. 

физическое и оздоровительное, 

этико-эстетическое, 

22 

августа 

День 

Государственного флага Российской Федерации 

Праздник «России часть и 

знак — красно-синий- белый 

флаг», 

Подвижные игры и игры-

пазлы «Собери флаг»,«Что 

означает этот цвет?», 

«Передай флажок», «Чей  

флажок быстрей  

соберется?»,«Будь  

внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» Выставка 

рисунков и поделок,

 посвя

щенная Дню 

Российского флага 

Патриотическое,социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое, физическое и 

оздоровительное 

27 

августа 

День российского 

кино 

Беседы на темы: «Что мы 

знаем о кино?»,«Как снимают 

кино?» 

Дидактические игры 

«Придумай новых героев» и 

Этико-эстетическое, социальное 



 

«Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов- 

рисование на тему

 «Мой

 любимый 

герой    мультфильма» 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

 

 IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1 Отсутствие в Программе ссылок на дополнительные 

образовательные программы 

В АОП ДО отсутствуют ссылки на дополнительные 

образовательные программы. 

 

4.2Отсутствие информации, наносящей вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников и противоречащей 

российскому законодательству 

В АОП ДО отсутствует информация, наносящей вред физическому 

или психическому здоровью воспитанников и противоречащей 

российскому законодательству. 
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