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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект 

(задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). 

В настоящее время дошкольники с двигательными нарушениями широко 

интегрированы в дошкольные образовательные организации и образовательные 

организации, реализующие адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования (АООП ДО) или внедряющие инклюзивные практики. 

Контингент детей с нарушением опорно-двигательного  аппарата (НОДА) поступающих в 

образовательные организации, крайне неоднороден. У всех детей данной категории 

ведущими являются двигательные расстройства которые могут иметь различную степень 

выраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать 

себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Дети с легкой ортопедической двигательной патологией не испытывают трудностей 

в коллективе здоровых сверстников, успешно осваивают образовательную программу 

дошкольного образования. Дети с двигательными нарушениями неврологического 

характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям дошкольных 

образовательных групп, так как у этих детей нарушения движения часто сочетаются с 

недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются и в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 

этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии 

обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной 

помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети 

с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). 

Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в образовательных 

организациях.  
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При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / 

или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех 

психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, 

слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 

интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 

нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной степени 

тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего 

характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При 

ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 

детей с церебральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного 

аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, 

фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще 

всего сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше 

адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 
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темп психического развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, 

имеющие незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

дошкольную образовательную организацию или образовательную организацию,, 

реализующую АООП ДО и внедряющие инклюзивные практики необходимо тщательно 

проанализировать возможные риски и определить форму получения дошкольного 

образования (группы компенсирующей направленности, группы комбинированной 

направленности, группы оздоровительной направленности и т.п.). 

Нецелесообразно рекомендовать инклюзивное дошкольное образование детям с 

тяжелыми двигательными нарушениями, неспособным к самостоятельному 

передвижению и самообслуживанию. Трудности могут испытывать дети, у которых 

двигательные нарушения сочетаются с нарушениями зрения или слуха. Особенно 

затруднена инклюзия детей с сочетанием двигательных и тяжелых интеллектуальных 

нарушений в группы общеразвивающей направленности.  

Учитывая социальный заказ родителей (законных представителей) и обеспечивая 

гарантии доступности и равные возможности получения дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, вопрос об инклюзии 

дошкольников с двигательными нарушениями должен каждый раз решаться 

индивидуально и очень взвешенно.  

Детям с сочетанием двигательных и интеллектуальных нарушений целесообразно 

рекомендовать группы компенсирующей направленности. Комплектование групп 

компенсирующей направленности проводится по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

В случаях, когда легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым 

отставанием в познавательном развитии, совместное обучение и воспитание здоровых 

детей со сверстниками в условиях образовательной организации может выступать как 

важный диагностический этап, который покажет родителям и педагогам истинные 

возможности ребенка и позволит правильно выбрать дальнейший педагогический 

маршрут.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

АООП ДО детей с НОДА строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов 

в развитии, в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел АООП ДО детей с НОДА включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел АООП ДО детей с НОДА включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

АООП ДО детей с НОДА определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: предметная деятельность; игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с 

правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие с 

взрослыми и другими детьми), познавательно-исследовательская (исследование и 

познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

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

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел АООП ДО детей с НОДА включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей 

раннего и дошкольного возраста с НОДА в социум. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации 

программы и ее материально-техническое оснащение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей с НОДА, дано определение 

нормативных затрат на оказание государственной услуги по дошкольному образованию 

данной категории детей. 

В АООП ДО детей с НОДА также включены традиционные события, праздники и 

мероприятия с учетом региональных и социокультурных особенностей региона. 

АООП ДО детей с НОДА также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей с НОДА,  созданных условий внутри образовательного процесса. 

АООП ДО детей с НОДА завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №3» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – образовательная организация) функционирует с 1994 

года, расположено по адресу: 428009, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Лебедева, 

д. 22, а. Ребенок поступает в образовательную организацию на основании путевки 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и заключения 

ЦПМПК. 

Деятельность администрации образовательной организации направлена на создание 

и обеспечение необходимых условий (кадровое, материально-техническое, финансовое), 

повышение качества обучения и воспитания. Материально-технические и медико-

социальные условия пребывания детей с НОДА обеспечивают уровень охраны жизни и 

здоровья воспитанников, их физическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое 

развитие, что позволяет в полном объеме вести образовательно-воспитательный процесс. 

Деятельность образовательной организации включает в себя медицинскую и 

педагогическую коррекцию, социальную адаптацию и реабилитацию детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата легкой, среднетяжелой и тяжелой степени 

выраженности раннего и дошкольного возраста (далее – дети с НОДА) и направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и компенсирующего развития ребенка с 

НОДА. 

Воспитательно-образовательная работа построена на основе медико-психолого-

педагогической диагностики с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

детей с НОДА, с учетом личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку с 

целью оптимизации и максимальной адаптации их к окружающей действительности. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее – Программа) это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с НОДА учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, представляет 

собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую повышение уровня 

психического развития ребенка с НОДА: интеллектуального, эмоционального, 

социального, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных 

программ дошкольного образования.  

–Данная Программа разработана на основе следующих документов: 

− Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; 

− Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 № 36 «О языках в Чувашской 

Республике»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10.2013 N 1155); 

− Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13); 

− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
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адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15); 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

− Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;  

− Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017 г. 

протокол № 6/17); 

− Устав Бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 3» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики; 

− Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1085 от 16 декабря 

2016 г. 

При разработке программы использованы комплексные образовательные 

программы, соответствующие Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и парциальные образовательные 

программы, а также методические и научно-практические материалы.  

Программа составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016, которая обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования по основным образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Парциальные программы используются с учетом диагнозов детей с НОДА. 

−Проект Программы воспитания и обучения детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста/1,2,3 годы обучения/ под ред. Симоновой Г.Н., М, 1986; 

−Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., ТумановаТ. В. «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»; 

−Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»; 

−Программа и методические рекомендации к программе Е.А. Екжановой и Е.А. 

Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта». 

В содержание программы включены следующие парциальные программы в 

которой раскрыта специфика чувашских национальных, этнокультурных, 

демографических и климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: 

− Программа  воспитания ребенка-дошкольника под ред. О.В.Драгуновой – Чебоксары: 

Чуваш.кн.изд-во. 1995; 

−  Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры Чувашской земли», 

Васильева Л.Г. - Чебоксары, 2015;  
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−  «Приобщение детей 2-3 лет к народному искусству родного края», Васильева Л.Г.- 

Чебоксары, 2015; 

− Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья», Махалова И.В.- Чебоксары, 2015;  

− Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе 

«Рассказы солнечного края», Николаева Е.И. - Чебоксары, 2015;  

− Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента «Традиции Чувашского края», Соловей Л.Б. - 

Чебоксары, 2015.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы образовательной организации, образовательного запроса родителей (законных 

представителей), видовой структуры групп.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, его индивидуальными особенностями развития и 

состоянием здоровья.  

Программа способствует реализации прав детей с НОДА на получение доступного и 

качественного дошкольного 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.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- реализация адаптированной основной образовательной программы;  

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного детства 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 другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- 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 детей 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 детей с НОДА;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с НОДА;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:   
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1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).   

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.   

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.   

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

основной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Для получения качественного образования детьми с НОДА создаются необходимые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

детей с НОДА. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

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) и детей;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество образовательной организации с семьей;  

- возрастная адекватность образования (подбор содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей).  

Специфические принципы и подходы к формированию Программы:  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей с НОДА, а также использование вариативных программ дополнительного 

образования детей с НОДА для обогащения детского развития. Образовательная 

организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости; 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

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

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности интегрировано в другую 

область. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с НОДА раннего и дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых образовательная организация разрабатывает свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за образовательной 

организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

детей, в том числе характеристики особенностей развития детей с НОДА. 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода 

жизни анатомо-физиологические и психические качества. Обучение и воспитание 

должны соответствовать возрастным этапам развития. Как в природе все происходит в 

свое время, так и в воспитании все должно идти своим чередом -  своевременно и 

последовательно. 

Учет возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических 

принципов.  Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости детей  

различными видами деятельности, определяют наиболее благоприятный для развития 

распорядок дня, отбор материала, форм и методов учебно-воспитательной деятельности. 

3-4 года: Общение ребенка внеситуативное. Взрослый для ребенка – носитель 

определенной общественной функции. Ведущий вид деятельности – игра. Особенность 

игры – ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Содержание игры – 

действия с игрушками и предметами – заместителями. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете, детали в изображениях могут 

отсутствовать. Дети используют цвет. Способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Дети воспринимают до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. 

Дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов, способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Дети способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. Развитие воображения, например, одни 

объекты в игре выступают в качестве заместителей других. Дети усваивают 

относительно большое количество норм для оценки собственных действий и действий 

других детей. Дети скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно из-за игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

4-5 лет: В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, игровые 

действия выполняются не ради них самих, а ради смысла игры, происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Рисунки становятся предметными и 
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детализированными, совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу. В конструировании постройки могут 

включать 5-6 деталей, формируются навыки конструирования по замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Позитивные изменения мелкой и крупной 

моторики, развитие ловкости, координации движений. Дети удерживают равновесие, 

перешагивают через преграды. Усложняются игры с мячом. Способны назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет, могут вычленить в сложных объектах простые 

формы. Способны упорядочить предметы по сенсорному признаку – величине, цвету, 

выделить параметры – высота, длина и ширина. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов, начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение. Развивается образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дети могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Устойчивость внимания, сосредоточенная деятельность 

доступна в течение 15-20 минут. Речь становится предметом активности детей. Они 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. В 

общении со взрослым ведущим становится познавательный мотив. Потребность в 

уважении со стороны взрослого, повышенная обидчивость. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, появляются 

конкурентность, соревновательность. Развитие образа Я-ребенка, его детализация. 

5-6 лет: Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

по содержанию и интонации. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций, одни роли становятся более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия в играх становятся разнообразными. 

Структурирование игрового пространства. Развивается изобразительная деятельность, 

это возраст активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз, из 

природного материала. Дети знают основные цвета и их оттенки, промежуточные 

цветовые оттенки, форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию и убыванию. Развивается 

образное мышление. Дети способны решить задачу не только в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Дети используют все части речи, активно 

занимаются словотворчеством, используют синонимы и антонимы. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая главное и детали.  

6-7(8) лет: Ребёнок овладевает основными культурными средствами. Способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 



13 
 

 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, к другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе и 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. Проявляет 

эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь к тем, кто в этом 

нуждается. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. Ребёнок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив. Владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. Проявляет ответственность за начатое дело. Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт, 

знакомить с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, математики и пр.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в разных видах деятельности. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  Имеет начальные 

представления о здоровом образе жизни.  

 

1.2. Планируемые результаты   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

НОДА к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров, соответственно периоду возрастного развития. 
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Учитывая неоднородность двигательных нарушений у детей с НОДА были 

рассмотрены и разработаны целевые ориентиры по физическому развитию, по принципу 

образовательной дифференциации. 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

- поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные 

звуки в ответ на голос и улыбку взрослого;  

- оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;  

- произносит отдельные лепетные слоги;  

- различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается 

уходить;  

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается 

в эмоциональные игры;  

- отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на объект, 

издающий звук;  

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и 

захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку.  

К концу первого года жизни ребенок:  

- проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям;  

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, "до 

свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.;  

- реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослыми своих действий;  

- произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;  

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет;  

- проявляет двигательную активность;  

- пьет из чашки, ест руками.  

Физическое развитие данного возрастного этапа характеризуется: владением 

навыками ходьбы и бега (с учетом имеющихся ограничений); выраженным стремлением 

осваивать различные виды движения (ходьба, бег, перешагивания, подпрыгивания и пр.); 

навыками элементарной ориентировки в пространстве; реакцией на сигнал и действует в 

соответствии с ним; желанием принимать активное участие в подвижных играх; 

использованием предметов домашнего обихода, личной гигиены, выполнение орудийных 
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действий с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого. 

Также, при помощи взрослого, стремиться поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно - гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

1.2.2.Целевые ориентиры раннего возраста  

К трем годам ребенок:  

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия);  

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

- понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь  

результата своих действий;  

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;  

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных 

функций;  

-  с удовольствием двигается с учетом имеющихся ограничений. 

Физическое развитие характеризуется: владением соответствующими возрасту 

основными движениями, с учетом физиологических возможностей; интересом к 

подвижным играм и физическим упражнениям, стремиться принимать в них активное 

участие; использованию физкультурного оборудования в самостоятельной двигательной 

деятельности; самостоятельно, или с помощью взрослых выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры и соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; сформировано представление о том, что утренняя зарядка, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение, а сон восстанавливает силы; умением ходить 

прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; обладание навыками элементарной 

ориентировки в пространстве; умением сохранять равновесие на ограниченной плоскости 

самостоятельно, или с помощью взрослого, изменять  направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; умением ползать на четвереньках, лазать по 

гимнастической стенке произвольным способом, по необходимости с подстраховкой; 

выполнением упражнения в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 

небольшое расстояние; умением катать мяч в заданном направлении с расстояния, бросать 

и ловить мяч, брошенный воспитателем, подбрасывать мяч вверх и ловить его.  

 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам ребенок:  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  
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- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы;  

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

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

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

добавляться жестами);  

- рассказывает двустишья и простые потешки;  

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

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;  

- произносит простые по артикуляции звуки;  

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

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

взрослый);  

- соблюдает в игре элементарные правила;  

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

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

обозначает итог счета;  

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

и части суток (день и ночь);  

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;  

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции;  

- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов;  

- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и действия на 

шумовых музыкальных инструментах;  

- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.);  

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;  

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

- стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
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- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого.  

Физическое развитие характеризуется: умением элементарно описывать по вопросам 

взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; пространственной ориентацией и точностью выполнения 

движений (упражнения на ориентировку в пространстве, упражнения с мячом, метание и 

др.) с учетом его физиологических возможностью; владением соответствующими возрасту 

и физиологическим возможностям основными движениями; потребностью в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности; элементарными представлениями о 

ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни; интересом к правилам здоровье сберегающего и безопасного 

поведения, к участию в совместных играх и физических упражнениях; использованием 

физкультурного оборудования вне занятий (в свободное время); представлением о 

вредных и полезных продуктах; выполнением двигательных цепочек из трех-пяти 

элементов, общеразвивающих упражнений с учетом особенностей двигательного развития 

и психологических особенностей, упражнений, направленный на коррекцию недостатков 

двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Целевые ориентиры среднего дошкольного возраста как результат освоения 

Программы  

К шести годам ребенок:  

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели;  

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

признаков, состояний, свойств, качеств;  

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

- владеет простыми формами фонематического анализа;  

- использует различные виды интонационных конструкций;  

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений;  

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

- занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут);  
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- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

- 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;  

- 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; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи 

извукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение;  

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства;  

-знает основные цвета и их оттенки;  

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

- выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного 

развития;  

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.  

Физическое развитие характеризуется: владением соответствующими возрасту и 

физиологическим возможностям основными движениями; потребностью в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности; владением элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); знанием о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений; умением ходить и бегать, сохраняя правильную осанку, направление и темп, 

с учетом особенностей двигательного развития, лазать по гимнастической стенке 

самостоятельно, или с помощью взрослого; выполнением упражнения на статическое и 

динамическое равновесие, на формирование правильной осанки, координацию движений; 

проявлением заботы о своем здоровье, развитием способности к преодолению не только 

физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

знанием и подчинением правилам подвижных игр, игр с элементами спорта.  
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1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи-восьми годам ребенок:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы;  

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

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

- владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

- 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;  

- определяет времена года, части суток;  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  
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- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

- 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;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

- сопереживает персонажам художественных произведений;  

- выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

- знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;  

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Физическое развитие характеризуется: сформированностью основных физических 

качеств и потребностью в двигательной активности, представлений о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье; пониманием значения двигательной активности в 

жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье; сформированностью компенсаторных 

навыков, умением использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих 

или нарушенных; способностью к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; действий двумя руками 

при выполнении с несколькими предметами (бытовые действия, одевание, 

конструирование, лепка); выполнением всех видов основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье), с учетом имеющихся ограничений; бросками предметов в цель 

из разных исходных положений, умением попасть в вертикальную и горизонтальную 

цель; умением перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во время передвижения; выполнением физических упражнений из 

разных исходных положений, под музыку, по словесной инструкции; правильной осанкой; 

желанием участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); самостоятельно, без напоминаний, умением 

выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни; развитием крупной и мелкой моторики; подвижностью, 

выносливостью, умением контролировать свои движения и управлять ими. 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от 

тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Речевое и 

познавательное развитие детей с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У 

детей с тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и 

речевого развития. Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы образовательной организации, реализуемой с участием детей 

с НОДА, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 
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степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой образовательной организацией, заданным требованиям ФГОС и Программы 

в дошкольном образовании детей с НОДА направлено в первую очередь на оценивание 

созданных образовательной организации условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических, информационно-методических, 

финансовых, управленческих. 

При этом Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности образовательной организации на основе достижения детьми с НОДА 

планируемых результатов освоения Программы. 

Необходимо учитывать, что степень реального развития обозначенных целевых 

ориентиров 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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с 

НОДА, 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 с НОДА; 

− различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с НОДА по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка деятельности образовательной организации;  

- внешний аудит, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

 

Критерий эффективности образовательного процесса  

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1.  Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной 

программы для ребенка с 

НОДА с учетом данных 

диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных программ с 

оценкой хода их выполнения 
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2.  Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме 

дня времени и форм для 

самостоятельной 

активности детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной активности 

детей. Методические 

рекомендации по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

НОДА в процессе 

самостоятельной активности 

3.  Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Функционирование в 

Организации разнообразных 

форм работы, в том числе 

взаимодействие взрослых и 

детей 

4.  Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных 

потребностей детей с 

НОДА, составление и 

реализация адаптированной 

образовательной 

программы 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5.  Вариативность в 

организации 

процессов обучения и 

воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная 

образовательная среда 

Использование специалистами 

Организации разных методов 

и технологий обучения и 

воспитания, наличие 

методических материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

6.  Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие родителей в 

жизни Организации, 

консультации родителей 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной программы и 

индивидуального 

образовательного маршрута 

7.  Функционирование 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Выстраивание 

образовательного процесса 

в соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий в 

связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

Соответствие качественного 

состава контингента детей, 

штатного расписания, 

методической базы и 

предметно-развивающей 

среды. Применение новых 

технологий в соответствии с 

выявленными потребностями 

детей 

 

По результатам педагогического мониторинга в планировании и организации 

образовательного пространства учитываются особенности освоения детьми с НОДА 

Программы. Особо следует обратить внимание: 

1. В социально-коммуникативном развитии - на усвоение моральных и нравственных 

ценностей, на развитие саморегуляции собственных действий и формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества.  
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2. В познавательном развитии - на развитие эмоционально-волевой сферы и 

познавательной активности; формирование и развитие высших психических функций 

(восприятие, внимание, память, мышление); формирование представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

3. В речевом развитии - на развитие активного словаря в различных видах 

деятельности; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (в общеобразовательных 

группах).  

4. В художественно-эстетическом развитии - на восприятие и понимание 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей различными средствами 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

5. В физическом развитии - на развитие опыта детей: в двигательной деятельности, 

развитие координации и гибкости; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития детей с 

НОДА. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей;  

3) построения образовательной политики и определения целей дошкольного 

образования.  

Педагогический мониторинг проводят 3 раза в год. Для детей с НОДА планируется и 

реализуется индивидуальный образовательный маршрут, который отражен в картах 

индивидуального развития.  

Первый этап педагогического мониторинга (сентябрь). Цель обследования на 

начальном этапе - выявить особенности психического развития каждого воспитанника, 

определить исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, 

навыками в объеме основной образовательной программы.  

Второй этап педагогического мониторинга (две последние недели января). 

Основной целью обследования на втором этапе является выявление особенностей 

динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. 

Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. В таких случаях 

дети вторично направляются на ЦПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе 

дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы, 
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определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем 

полугодии. 

Третий этап педагогического мониторинга (две последние недели апреля). Цель – 

определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный 

маршрут для каждого воспитанника.  

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 

возрастную группу или выпуск в школу. По результатам педагогического мониторинга на 

начало учебного года составляется следующая система коррекционно-развивающих 

мероприятий в представленной последовательности. 

 
Система мероприятий 

Психолого-

педагогическое 

обследование 

(выявление 

особых 

образовательных 

потребностей) 

Разработка 

внутреннего 

индивидуально-

ориентированного 

образовательного 

маршрута 

Планирование 

коррекционных 

мероприятий, 

их реализация 

Мониторинг 

динамики 

развития 

Корректировка 

индивидуально-

ориентированного 

образовательного 

маршрута 

 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка с НОДА;  

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с НОДА;  

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов образовательной организации в 

соответствии:  

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

• разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-развивающей среды, 

• представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с НОДА, обеспечивая качество основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне образовательной 

организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы образовательной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательной организации в 

процессе оценки качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития образовательной организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием детей с НОДА.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
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предлагаемой системе оценки качества образования. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив 

образовательной организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 

проблемного анализа своей деятельности и для изменений в АООП ДО. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют основу для изменений и 

корректировки образовательного процесса, условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников с НОДА и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательного процесса.  

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования направлена на:  

– оценивание психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 

пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

– учет образовательных предпочтений и удовлетворенность дошкольным 

образованием;  

– исключение использования оценки индивидуального развития ребенка с НОДА в 

контексте оценки работы образовательной организации;  

– поддержку использования вариативных программ, форм и методов дошкольного 

образования;  

– включение оценивания не только для оценки собственной профессиональной 

деятельности, но и как независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности;  

– использование единых инструментов, оценивающих условия реализации 

Программы для самоанализ и внешнего аудита. 

Для комплексной оценки качества образования можно использовать инструмент 

«Шкала для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

учреждениях (ECERS)», направленного на оценивание качество образовательной среды по  

созданию условий для активной, субъективной позиции ребенка, освоения им культурных 

средств в процессе активной деятельности, для проявления инициативы и развития 

самостоятельности. Комплексность оценки обеспечивается за счет особого устройства 

шкалы наблюдений. Отдельные показатели (всего их 43) оценивают и наличие 

необходимых элементов в образовательной среде и то, насколько они могут 

использоваться по инициативе ребенка, насколько они доступны в повседневной 

свободной деятельности детей. Данные шкалы соотнесены с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе Программы представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно- эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке использованы 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей 

раннего и дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, 
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а также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно- 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, выделен ориентир на принципы поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с НОДА. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

н ео бх оди м о  у чит ыв ать  неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с НОДА, значительные индивидуальные различия между 

детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.   

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом 

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с НОДА, 

состава групп, психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей). 

Формы, способы, методы организации образовательной деятельности в 

образовательной организации – это образовательные предложения для целой группы 

детей с НОДА, исходя из особенностей их речевого развития (занятия); различные 

виды игр и игровых ситуаций, в том числе, свободная игра, игра-исследование, игра-

экспериментирование, сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, традиционные народные игры, и другие виды игр; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п.; 

использование режимных моментов с образовательной целью. Все формы вместе и 

каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми с НОДА видов 

деятельности. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов в пяти образовательных областях используются разные формы 

активности детей с НОДА в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитываются психофизические и индивидуальные особенности детей. При организации 

образовательной деятельности используются следующие формы организации детей с НОДА 

(индивидуальные, подгрупповые, групповые): рассматривание, наблюдение,  чтение, игра-

экспериментирование, развивающая игра, экскурсия, целевая прогулка, интегративная 

деятельность, конструирование, исследовательская деятельность, рассказ, беседа, создание 

коллекций, проектная деятельность, экспериментирование, проблемная ситуация, ситуативный 

разговор с детьми, интегративная деятельность, моделирование. 

          Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 
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• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем дефектологом, 

педагогом – психологом, тьютором и другими специалистами образовательной 

организации; 
• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 
• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 
• приема пищи; 
• дневного сна; 
• подгрупповых занятий; 
• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 
• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

         Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка с НОДА в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов учреждения. Обязательным условием 

развития детей с НОДА является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что 

способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 
         Фронтальные и подгрупповые формы организации активности детей с НОДА 

могут решать как познавательные, так и социальные задачи. 
         Учитывая разноплановость работы с детьми НОДА парциальные программы 

используются с учетом психофизических и индивидуальных особенностей детей. 
         Особенности образовательной деятельности 

   С учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА в группе 

соблюдаются следующие условия при организации образовательной деятельности: 
   • создана безбарьерная среда; 

• соблюдается ортопедический  и щадящий режим; 
• соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима 
дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, 

проведение физкультурных пауз и т. д.); 
• организовываются коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 
• осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с двигательными нарушениями; 
• оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств; 
• подбирается мебель, соответствующая потребностям детей; 
• предоставляется ребенку возможность передвигаться по образовательному 

учреждению тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 
• проводится целенаправленная работа с родителями детей с НОДА, с обучением их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 
• формируется толерантное отношение к детям с НОДА у нормально развивающихся 

детей и их родителей; 
• привлекается персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении 

по образовательному учреждению, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 
• привлекаются дети с НОДА разных возрастных групп к участию в совместных 

досуговых и спортивно-массовых мероприятиях. 
При включении ребенка с НОДА в образовательный процесс образовательной 

организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
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совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 

самостоятельная деятельность детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания. 
Непосредственная образовательная деятельность (далее – НОД) реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных воспитательно-образовательных и 

коррекционно - развивающих задач. НОД в группах строится с учётом учебного плана  и 

регламента организованной образовательной деятельности. Образовательные услуги 

детям с НОДА предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом.  
Организация НОД с детьми с НОДА предусматривает коррекцию недостатков 

психического и эмоционально-волевого развития детей. В связи с чем, в содержание НОД 

включена психо-коррекционная работа: дидактические игры и упражнения направленные 

на развитие внимания, памяти, логического мышления; здоровьесберегающие технологии, 

музыкотерапия, дыхательная и артикуляционная гимнастика и др.                                                                                                                
 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

2.2.1.1. Младенческий возраст (2 – 12 месяцев) 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и 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. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

двигательного, а, иногда, и речевого развития: 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 двигательной, эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 

- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

- физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на этом возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка с НОДА в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 

руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: 

обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет 

его причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. 

В области познавательного развития 

Педагог создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Педагог способствует росту, укреплению здоровья, нормализации мышечного 

тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж по рекомендации врача.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий для: развития предметно-манипулятивной и познавательной 

активности; ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; 

приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; развития 

первоначальных навыков самообслуживания; физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 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. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
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разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по 

имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 

понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую 

игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Педагог также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно держать 

ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Педагог способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться с их 

физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 

ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 

рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи 

и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Педагог организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый 

организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; 

демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать 

и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с 

ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к 

собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность 

использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Педагог способствует, прежде всего, двигательному развитию, соблюдает лечебно-

профилактический режим, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон 

и регулярное пребывание на свежем воздухе, организует и лечебную физкультуру по 

назначению врача, массаж и стимулирует двигательную активность. 

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе следует 

придавать особое значение. 
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Педагог поощряет самостоятельную активность и развитие движения; организует 

безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

двигательной активности, перемещению ребенка в помещении.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых.  

Педагог насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики 

ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.  

 

2.2.1.2. Ранний возраст (1 – 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 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. Взрослый 

не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

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, помогает организовать предметно-манипулятивную 

активность, поощряет его действия. 

Педагог 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. 

Педагог 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.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Педагог 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 ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 
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В сфере развития игры 

Педагог организует соответствующую игровую среду, знакомит детей 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 и знакомых взрослых, организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Педагог корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к образовательной 

организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

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

взрослый 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 взрослый 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 педагог 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 детей. Педагог поддерживает стремление детей 

к самостоятельности в самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Педагог знакомит детей 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.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать бытовые предметы и 

орудия, природные материалы. Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития 

разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Педагог внимательно относится к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
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условия для развития общения детей между собой. Он задает простые по конструкции 

вопросы, побуждающие детей 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. 

В сфере развития разных сторон речи 

Педагог читает 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. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у детей 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к изобразительным видам 

деятельности; приобщения к музыкальной культуре; приобщения к театрализованной 

игре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Педагог привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания, по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Педагог предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Педагоги создают в образовательной 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. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Педагоги знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления 

ценностей здорового образа жизни; развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Педагоги 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 детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 
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Взрослые организуют и проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Они вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Педагоги создают в образовательной организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

2.2.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с НОДА в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Педагоги способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Педагоги во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления 

о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, 

накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом.  

Педагоги 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.  
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В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

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

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 

в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной 

инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. 

Педагоги в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у 

детей моторных ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. 

Взрослые обучают детей 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 
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учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны 

стать родители детей, а также все остальные специалисты (методист, инструктор ЛФК, 

социальные педагоги и др.) 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» на второй, как и на первой ступени 

обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 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 детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми 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 взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 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 детей, 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» на 

третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
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видах деятельности, продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционно-

развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим 

играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагоги создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с 

НОДА значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 
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потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с НОДА. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» (п.2.6. ФГОС ДО). 
Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Модель коррекционной работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 
 

 

 

 

 

 

При реализации задач данной образовательной области у детей с НОДА 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с НОДА общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  
• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  
в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Формирование 

основ 

безопасности 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 
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позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 
 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  
В работе по формированию социальных умений у детей с НОДА важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Задачи социально-коммуникативного 

развития  детей 
Задачи социально-коммуникативного 

развития  детей с НОДА 
• воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные 

занятия; 
• воспитывать уважительное отношение к 

окружающим; 
• учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость; 
• воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания; 
• формировать умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые 

средства; 
• расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 
• обогащать словарь детей вежливыми 

словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

• формирование у ребенка представлений о 

самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 
 •формирование навыков 

самообслуживания; 
 • формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним;  
• формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  
• формирование умений использовать 

вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном 

общении.  
 

 
2) Ребенок в семье и сообществе 

Задачи социально-коммуникативного 

развития  детей 
Задачи социально-коммуникативного 

развития  детей с НОДА 
Образ Я. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за 

Образ Я. Через символические и образные 

средства расширять и углублять 

представления детей о себе в прошлом, 
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младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. 
Семья. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи. 
Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей 

по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу 

заме- 
ченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 
Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями ит. п.). 
Расширять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в 

настоящем и будущем. 
Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 
Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории.  
Углублять представления о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 
Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 
Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 
Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями ит. п.). 
Расширять представления ребенка о себе как 

о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 
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том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 
 
3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие культурно-гигиенических 

умений  детей 
Развитие культурно-гигиенических 

умений  детей с НОДА 
• формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистит зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки; 
• следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком; 
• закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде; 
•совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить; 
• закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель; 
• воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

• прием пищи: обучение пользованию 

ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); 

соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи 

(знаком, движением, речью); 
• гигиенические навыки: обучение умению 

выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье 

рук, мытье ног и т. д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, 

жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые 

виды помощи; 
• одежда и внешний вид: обучение умению 

различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; 

соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в 

соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего 

вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 
Формирование элементарных 

трудовых навыков 
Формирование элементарных трудовых 

навыков  детей с НОДА 
Общественно-полезный труд.  
• воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения; 
• разъяснять детям значимость их труда; 
• воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности; 

формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда; 

воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; развивать 

творчество и инициативу при выполнении 

Общественно-полезный труд. 
• знакомство детей с трудом взрослых, с 

ролью труда в жизни людей, воспитывать 

уважение к труду;  
• организация практической деятельности 

детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе;  
• обучение умению называть трудовые 

действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  
Труд в природе. 
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различных видов труда; 
• знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы; 

воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 
• учить оценивать результат своей работы 

(с помощью взрослого); 
• воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща; развивать желание помогать друг 

другу; 
• формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности; 

продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении 

конечного результата; 
• продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; 
• формировать умение наводить порядок 

на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
• приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в 

порядок после еды. 
Труд в природе.  
•поощрять желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке 

природы; обязанности 
дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.); 
• привлекать детей к помощи взрослым и 

посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, 

• обучение уходу за растениями, животными;  
• обучение ручному труду (работа с бумагой, 

картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание 

бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек 

и природного материала и др.);  
• изготовление коллективных работ; 
 • формирование умений применять поделки 

в игре. Овладевая разными способами 

усвоения общественного опыта, дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по 

образцу и по словесной инструкции.  
 
Формирование трудовой деятельности детей 

с НОДА осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 
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высадке рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб; 
Уважение к труду взрослых. 
• расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости; формировать 

бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека; прививать детям 

чувство благодарности к людям за их 

труд. 
 

4) Формирование основ безопасности 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности детей 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности детей с НОДА 
Безопасное поведение в природе. 
 Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 
Формировать понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 
Знакомить с явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 
Безопасность на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 
Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 
Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 
Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека. 
Продолжать знакомить с правилами 

• пользование общественным транспортом; 
• правила безопасности дорожного 

движения; 
• домашняя аптечка; 
• пользование электроприборами; 
• поведение в общественных местах (вокзал, 

магазин) и др.; 
• сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 
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безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 
Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во 

время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 
Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 
 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

В области познавательного развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
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знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным 

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

пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как развитие моторики рук отвечает 

потребностям детей с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов, о 

геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения обеспечивает: развитие у детей 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» на первой ступени обучения по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об окружающем 

природном мире; 3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с НОДА развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 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» на второй ступени 

обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей 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 дети 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, 
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элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий.  

Развитие у детей 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 и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

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 и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания 

литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними 

и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной 

среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

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

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 
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измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с НОДА 

образовательной области «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащений знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  
Задачи познавательного развития детей с НОДА: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий;  
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
• развитие внимания, памяти;  
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

Модель коррекционной работы по образовательной области  

«Познавательное развитие»: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Формирование элементарных математических представлений. 
Основные цели и задачи: формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе и целом, пространстве и 

времени. 
Предполагается обучение детей с НОДА умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве.  
При обучении детей с НОДА необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. 
При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений продумывается объем программного материала с учетом реальных 

возможностей детей с НОДА, что обусловлено низким исходным уровнем развития детей 

и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
Формирование элементарных математических 

представлений детей (авт.Вераксы Н.Е.) 
Формирование элементарных 

математических представлений 

детей с ОВЗ  (авт.Симонова Г.Н.) 
Количество и счет. Учить создавать множества Формирование количественных 

Сенсорное 

развитие (развитие 

всех видов 

восприятия) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Ознакомление с  

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

миром природы 
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(группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого 

множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 
Учить считать до 10; последовательно знакомить 

с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 
Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
Отсчитывать предметы из большого количества 

по образцу и заданному числу (в пределах 10). 
Совершенствовать умение считать в прямом и 

обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 
Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). 
Упражнять детей в понимании того, что число не 

зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 
Познакомить с количественным составом числа 

из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

представлений и счетных операций. 
Учить образовывать множества в 

пределах 5. Считать  предметы, 

соотносить  числа с количеством 

предметов. Счет предметов на 

осязание, счет на слух, счет различных 

движений.  
Ввести в речь детей понятия «внутри», 

«снаружи». 
Состав числа 5.Учить сравнивать 

количество предметов  в пределах 5.  

Ввести понятия «больше на…», 

«меньше на…». Умение образовывать 

числа путем присчитывания по 

одному, преобразовывать равные 

множества в неравные, и на этой 

основе сравнивать числа. 
Учить устанавливать равенства и 

неравенства множеств, состоящих из 

одинакового количества разных 

предметов. Ввести понятия поровну, 

одинаково. Подводить к пониманию 

того, что число не зависит от 

величины, формы, цвета предметов. 
Дать понятия о месте числа в ряду: 

число предыдущее, последующее. 
Учить образовывать числа из двух 

слагаемых на основе практических 

действий с предметами. Упражнять в 

сравнении двух групп предметов, 

выраженных сложными числами: 

один, два, всего два гриба; одна, две, 

три - всего три морковки, три больше, 

а два меньше. 
Учить отсчитывать, выкладывать и 

прикладывать определенное 

количество предметов по образцу: 

отсчитай столько же …(гусей), 

сколько (уток) я поставила». 
Учить считать в соответствии с 

образцом или названным числом 

количество предметов по осязанию, на 

слух с закрытыми глазами. 
Учить составлять множества из 

предметов заданного свойства, 

выделять из множества предметов его 

части, состоящие из предметов 

данного свойства. (Все предметы 

красные, и большие и маленькие; все 

предметы маленькие, только «один», 

«некоторые» побольше, большие, 

«каждый» предмет округлый,  «часть 
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еще один. 
Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по 

величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, 

но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист 

бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). 
Учить называть части, полученные от деления, 

сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 
Форма. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. 
Дать представление о четырехугольнике: 

подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 
Развивать у детей геометрическую зоркость: 

умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. Развивать 

представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 
Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое 

предметов»…  и т.д. 
Учить устанавливать равенства между 

группами реальных предметов 

способом увеличения или уменьшения 

каждой группы. Ввести понятия: 

столько же, больше, меньше, 

одинаково, поровну, было, стало. 
Учить понимать простейшие 

арифметические задачи. Решать задачи 

на объединение множества и удаление 

части множества путем наглядной 

демонстрации ее содержания на 

реальных предметах, нахождение 

результата путем пересчета. 
Формирование  представлений о 

величине и форме. Учить находить в 

окружающей действительности 

предметы заданного свойства. 

Словесно обозначать основные 

свойства предметов, группировать 

предметы по ведущему признаку. 

Определять сходства и различия между 

предметами на основе сравнения по 

определенному признаку.  
Закреплять умение сравнивать 

предметы, уточнить понятия о цвете: 

все основные цвета, степень 

насыщенности тона. 
Уточнить понятия о форме: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал, многоугольник, цилиндр, куб, 

призма; о размере и величине: 

длинный, короткий, длиннее, короче, 

равные по длине, широкий, узкий, 

шире, уже, равные по ширине, толще, 

тоньше, равные по толщине, высоки, 

низкий, выше, ниже, равные по 

высоте. 
Учить применять условные мерки для 

измерения, доказательства и 

объяснения  путем выполнения 

практических упражнений на 

сравнение на основе сопоставления, 

противопоставления предметов по 

одному или нескольким признакам, 

наложения, приложения, визуальной 

оценки, счета и измерения. 
Формирование пространственной 

ориентировки. Учить распределять 

группы предметов в определенной 

последовательности в порядке 

возрастания и убывания, по длине, 
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местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 
Учить ориентироваться на листе бумаги (справа 

— слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 
Ориентировка во времени. Дать детям 

представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

ширине, высоте, толщине. 
Формировать представление об 

ориентировке во времени: усвоение 

порядка следования частей суток 

независимо от заданного ориентира 

(т.е. с какой части суток начинается 

отсчет времени). 
Знакомить с последовательностью 

дней недели, времен года. 
Формировать умение ориентироваться  

в пространстве, отрабатывать понятия: 

первый, последний, следующий 

вначале, в середине, в конце, между, 

до, после, сначала, потом, слева – 

справа, от…, ближе к…, дальше от…, 

за, перед, от, в конце. 
Формировать чувство длительности 

времени в связи с выполнением 

конкретной работы: долго рисовал, 

быстро слепил, опоздал, не успел и т.д. 
 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Основные цели и задачи: развитие познавательных интересов детей с НОДА, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Познавательное развитие детей Познавательное развитие для детей 

с НОДА 
Познавательно-исследовательская 

деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы 

сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
Побуждать устанавливать функциональные связи 

и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 
Развивать умение детей действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; спомощью взрослого 

Познавательно-исследовательская и 

конструктивная деятельность 

направлены на формирование 

правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса 

знаний и представлений об 

окружающем мире.        

Учитывая быструю утомляемость 

детей с НОДА, образовательную 

деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребенок 

мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы 
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составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие.  
Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. 
Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. 
Формировать умение обследовать предметы 

разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 
Способствовать развитию проектной 

деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 
Дидактические игры. Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять 

правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, 

необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять 

задания (дети с ДЦП). 
Сенсорное развитие, в процессе 

которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные 

представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  
Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой 

речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  
Имеющиеся нарушения опорно-

двигательного аппарата, - ДЦП 

препятствуют полноценному 

сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать 

психофизические и психологические 

особенности каждого ребенка с 

НОДА. Это находит отражение в 

способах предъявления материала 

(показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций.  
При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько 

они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у 

детей, степень их тяжести.  
Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей с НОДА в подгруппы 

по 1–2 человека; учить выполнять 

правила игры. 
В процессе дидактических игр 
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подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

всесторонне способствовать развитию 

понимания речи с расширением 

понимания значения каждого слова,  

способствовать активному 

употреблению в экспрессивной речи 

детей слов – названий действий, 

орудий действия, объектов действия, 

признаков предметов, наречий и 

предлогов. 
В процессе дидактических игр обучать 

наблюдению за предметами и 

явлениями, умению выделять в них 

различные признаки, сравнивать 

предметы, правильно называя все 

выделяемые в них признаки, 

постепенно увеличивая количество 

признаков, которые необходимо 

учитывать  при группировке 

предметов. 
Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей с НОДА. 

Закреплять представления  об 

основных цветах, о форме, величине; 

сравнивать предметы по материалу, из 

которых они сделаны, по весу и 

объяснять в связи с этими признаками 

предметов их другие свойства 

(теплый, жесткий, бьющийся и т.д.), 
Побуждать детей с НОДА к 

самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 
 
 

 

3) Ознакомление с предметным окружением. 
Основные цели и задачи: ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  
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Уточнение ориентировки детей с НОДА в быту и в ближайшем окружении: знание 

предметов и явлений, понимание их функционального назначения, способность 

применять имеющиеся знания в доступной практической, игровой и элементарной 

бытовой деятельности. Уточнение представлений детей с ОВЗ об окружающей 

действительности, их систематизация, выявление понимания причинно-следственной 

зависимости между известными детям объектами и явлениями. 
Познавательное развитие детей Познавательное развитие для 

детей с НОДА (авт.Симонова Г.Н 

1-й год обучения) 
Продолжать обогащать представления детей о 

мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 

др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 

т. п.). Объяснять, что прочность и долго вечность 

зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 
Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Обогащать чувственный и 

практический опыт детей с НОДА, 

развивать кругозор, активизировать 

мыслительную деятельность, 

развивать речь. 
Учить детей с НОДА проводить 

сравнения предметов и явлений по 

различным признакам обобщения и 

исключения, устанавливать  

причинно-следственные связи 

явлений, делать выводы и 

заключения. Формировать умение 

выделять в объектах те свойства, 

которые наиболее существенны для 

данного вида деятельности.  
Рассматривание с детьми с  НОДА 

различных поделок из бумаги, 

картона, ваты, ткани, глины и др. 

Определение материалов из  которых 

они сделаны, и инструментов, 

использованных при их 

изготовлении. Нахождение среди 

окружающих предметов тех, которые 

сделаны из одного материала; 

рабочие инструменты; гвозди, 

молоток, лопата, топор и т.д. 
Знакомство детей с НОДА с 

предметами материальной культуры, 

музыкальными инструментами. 
 
4) Ознакомление с социальным миром.  
Основные цели и задачи: Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Расширение представлений детей с НОДА об окружающем мире. 

Познавательное развитие детей Познавательное развитие для детей 

с НОДА (авт.Симонова Г.Н  

1-й и 2-й год обучения) 
Обогащать представления детей о профессиях. Знать ближайшее окружение: участок 
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Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 
Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 
Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. 
Формировать элементарные представления об 

истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека труженика. 
Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства). 
Прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. 
Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 
Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т. д.). 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о том, что 

Российская Федерация 
(Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать детям о том, что Москва 

— главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 
Формировать любовь к родному городу – к 

и помещение детского сада, групповой 

комнаты, туалета, спальни, 

раздевалки, лечебных кабинетов, 

игровых уголков. 
Знание состава своей семьи, 

понимание родственных отношений, 

возраста членов семьи, кто, чем 

занимается. 
Расширение представлений детей с 

НОДА о профессиях людей, 

работающих в детском саду, 

наблюдение за их деятельностью в 

рабочее время. Узнавание людей 

названных профессий по 

изображениям на картинках. 

Расширение представлений о труде и 

занятиях людей. Получение новых 

знаний о труде своих родителей, с 

наиболее распространенными 

профессиями: учитель, врач, продавец, 

летчик, моряк, с/х професии. 
Расширение представлений детей с 

НОДА об общественной жизни. Дни 

рождения, праздники и подготовка к 

ним. 
Расширение представлений детей с 

НОДА о транспортных средствах: 

машины, автобусы, троллейбусы, 

трамваи, метро, самолеты, поезда и 

т.д. Понимание возможности и 

необходимости перемещения на том 

или ином виде транспорта, сравнение 

скорости передвижения (быстрее - 

медленнее, но по сравнению с чем). 

Гужевой вид транспорта, 

необходимость его применения.   
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Чебоксарам, интерес к его прошлому и 

настоящему; познакомить с историей названия 

города, воспитывать чувство гордости за своих 

земляков; обогащать и активизировать 

словарный запас; развивать устную речь; 

прививать любовь к родной природе. 
Формировать обобщенные представления детей 

о родном крае – республике  Чувашия: 

историческое прошлое, географическое 

положение. 
Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 
 
5) Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи: Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
Расширение представлений детей с НОДА о явлениях живой и неживой природы. 

Познавательное развитие детей Познавательное развитие для детей с 

НОДА (авт.Симонова Г.Н 1-й  и 2-й 

год обучения) 
Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 
Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Продолжать знакомить с комнатными 

растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 
Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. 
Расширять представления детей о диких 

Обобщать проводимые ранее наблюдения о 

смене времен года, о занятиях людей в 

разное время года. Умение описывать 

осеннюю, зимнюю, весеннюю и летнюю 

погоды с указанием 1-2 ведущих признаков, 

называть месяцы года (без обязательного 

запоминания порядка из следования). 
Наблюдение за объектами неживой 

природы, практическое ознакомление с их 

свойствами (снег, лед в тепле тают, 

превращаются в воду, вода на морозе 

замерзает, песок сыпучий, пластилин 

мягкий, снег холодный, солнце согревает, 

припекает, «светит, но не греет» зимой, 

начинает согревать весной.  
Наблюдение и выделение признаков 

последовательности смены времен года. 

Знакомить с характерными особенностями 
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животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в 

осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 
Дать детям представления о пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 
Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 
Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 
Показать, как человек в своей жизни 

использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что 

человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой 

природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые 

животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 
Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 
Весна. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в 

природе: в живом и растительном мире. 

Формировать представления об изменениях 

погоды.    
Расширять и углублять представления 

детей с НОДА о 5-6 видах фруктов, 

овощей, умение выделять их по 

отличительным признакам: вкус, запах, 

цвет, форма, умение сравнивать по 

основным признакам. 
Сравнение овощей сырых и вареных, 

целых и измельченных, блюда 

приготовленные из овощей. 
Расширять и углублять представления 

детей с НОДА о растительном мире: 

деревья, цветы, трава, кустарники 

находящиеся в ближайшем окружении, 

научить отличать кусты от деревьев. 
Учить узнавать и правильно называть 

конкретные предметы: грибы, расширять 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный 

опенок).  
Учить узнавать и называть птиц: воробей, 

скворец, голубь, ворона, галка. 
Расширять представления о зимующих: 

воробей,  голубь, ворона, галка и перелетных 

птицах: скворец, ласточка. 
Расширять представления о домашних 

птицах: гусь, утка, петух курица, индюк. 

Формировать знания о пользе для человека. 
Знакомить с дикими и домашними 

животными, дать сведения о том, где живут, 

чем питаются, строение тела животных, 

какую пользу приносят человеку.  Различать 

3-4 вида диких и домашних животных в 

натуре, в игрушке и на картинке, различать 

их по описанию внешнего вида, по повадкам 

и движениям. Знание детенышей диких и 

домашних животных распространенных в 

данной местности.  
Формировать обобщающие понятия 

«дикие», «животные», «домашние». 
Расширять представления о рыбах, о 

многообразии животных, живущих в 

водоемах и океанах. 
Знакомить детей с растительным миром: 

трава, растения находящимися в ближайшем 

окружении, учить  отличать растения от 

цветов. 
Расширять представления о насекомых, 
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птиц (ворон и др.). 
Лето. Расширять и обогащать представления 

о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 
Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок).__ 
 

умение рассказать об основных 

отличительных признаках при сравнении 2-3 

видов насекомых. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить выделять характерные 

признаки осени, изменения в живой и 

неживой природе: дождь, тучи, заморозки, 

ветер. Уточнять последовательность смены 

времен года. Практическое установление 

зависимости деятельности человека и 

поведения животных от сезона. Дни недели, 

последовательность их смены.  
Зима. Учить выделять характерные 

признаки зимы, изменения в живой и 

неживой природе: снег, лед метель. 

Уточнять последовательность смены времен 

года. 
Весна. Учить выделять характерные 

признаки весны изменения в живой и 

неживой природе: тает снег, лед. Уточнять 

последовательность смены времен года. 

Установление зависимости деятельности 

человека и поведения животных от сезона. 
Лето. Умение описывать летнюю погоду с 

указанием 1-2 ведущих признаков, называть 

месяцы года. Учить выделять характерные 

признаки лета изменения в живой и неживой 

природе: дождь, гроза, молнии, тучи. 

Уточнять последовательность смены времен 

года.  
 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

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

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

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 
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является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных 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 детей с НОДА потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на ознакомление детей с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками и в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи 

в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с НОДА. Взрослый 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 взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА 
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создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, 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 взрослым и 

со сверстниками 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 детей 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 

детей с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности, коррекции 

речедвигательных нарушений. Дети учатся вербализовать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с НОДА ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с НОДА, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи 

детей с НОДА.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 
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Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА 

в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

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

опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, 

дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка с НОДА, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  
Задачи развития речи детей с НОДА: 

            • формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  
            • формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;                  
            • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Модель коррекционной работы с детьми  с НОДА по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

  

 

 

 

 

 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

НОДА, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

Формирование 

словаря 

Грамматический 

строй речи 

Развивающая 

речевая среда 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Связная речь 

Звуковая культура 

речи 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Приобщение к худож. 

литературе 
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основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений.  
Развитие речи у дошкольников с НОДА осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 
Имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата, ДЦП, речи, эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с 

НОДА.  
Для детей с НОДА с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее 

задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в 

развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  
У детей с НОДА с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 

особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 

слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.  
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый 

пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.  
Для детей с НОДА с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области необходимо выстраивать индивидуально.  
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с НОДА всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с НОДА необходимо создание специальных условий — 

разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с НОДА различных категорий, возможно при 

помощи специалиста.  
 
1) Развитие речи  

Речевое развитие детей Речевое развитие детей 

с НОДА 
Речевое развитие детей с 

НОДА (авт. Симонова Г.Н. 

1-й и 2-ой год обучения) 
Развивающая речевая 

среда. Продолжать развивать 

речь как средство общения. 

Расширять представления 

детей о многообразии 

окружающего мира. 
Предлагать для 

рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-

Развитие словаря. 

Овладение словарным 

запасом составляет 

основу речевого 

развития детей, 

поскольку слово является 

важнейшей единицей 

языка. В словаре 

отражается содержание 

1-й год обучения. 
Обогащение и 

совершенствование лексики.  
Употребление в активной 

речи всех лексико- 

грамматических групп: 

существительных, глаголов, 

прилагательных, 

числительных, местоимений, 
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коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из 

определенного 
материала), 

иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с 

рисунками разных 

художников), открытки, 

фотографии с 

достопримечательностями 

родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том 

числе из жизни 

дореволюционной России). 
Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и 

другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, 

посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 
В повседневной жизни, в 

играх подсказывать детям 

формы выражения 

вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

компли- 
мент). 
Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, 

объяснять. 
Формирование словаря. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства 

и качества предметов; 

наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 
Упражнять в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый — 

речи. Слова обозначают 

предметы и явления, их 

признаки, качества, 

свойства и действия с 

ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для 

их жизнедеятельности и 

общения с 

окружающими; 
 Воспитание звуковой 

культуры речи. Данное 

направление 

предполагает: развитие 

речевого слуха, на 

основе которого 

происходит восприятие и 

различение 

фонологических средств 

языка; обучение 

правильному 

звукопроизношению; 

воспитание 

орфоэпической 

правильности речи; 

овладение средствами 

звуковой 

выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила 

голоса, интонация);  
Формирование 

грамматического строя 

речи. Формирование 

грамматического строя 

речи предполагает 

развитие 

морфологической 

стороны речи (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам), способов 

словообразования и 

синтаксиса (освоение 

разных типов 

словосочетаний и 

предложений);  
Развитие связной речи. 

Развитие связной речи 

включает развитие 

диалогической 

(разговорной) и 

монологической речи. 

Диалогическая речь 

наречий, предлогов, союзов; 
-расширение понимания 

лексического значения слова. 

Подбор слов, наиболее 

подходящих к заданному 

(белье стирают, моют); 

подбор слов к заданному в 

следующей 

последовательности: к 

существительному глагол, к 

глаголу существительное, к 

существительному 

прилагательное, к глаголу 

наречие; 
- активизация употребления в 

речи слов различных 

грамматических категорий 

путем ответа на вопросы: кто? 

что делает? что? чем делает? 

какой? куда? откуда? где? 
- развитие понимания явления 

многозначности слов, начиная 

работу с существительных, 

гда переносимое значение 

слова основано на наглядных 

признаках: «шляпка» девочки, 

гриба, гвоздя; «ручка» 

ребенка, двери, кастрюли; 

«спинка» ребенка, стула, 

кресла; 
-понимание явления 

многозначности в глаголах: 

«летит» птица, бабочка, муха, 

самолет; «идет» человек, 

поезд, слон; «плывет»  утка, 

корабль, лодка, лебедь; 
- составление предложений с 

этими словами; 
- знакомство с навыками 

словообразования путем 

активизации внимания к 

оттенкам слов с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

определений различий в их 

значении и звучаний: «дом-

домик, сад-садик, новый-

новенький, нос у взрослого и 

носик у ребенка» 
Формирование 

ориентировки в 

фонетическом строе речи: 
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снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун 

— озорник — проказник), с 

противоположным 

значением (слабый — 

сильный, пасмурно — 

солнечно). 
Помогать детям употреблять 

в речи слова в точном 

соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на 

слух и отчетливо 

произносить сходные по 

артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 
Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в 

слове (начало, середина, 

конец). 
Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 
Грамматический строй 

речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова 

в предложениях: 

существительные с 

числительными (пять груш, 

трое ребят) и 

прилагательные с 

существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать 

неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, 

предоставлять возможность 

самостоятельно ее 

исправить. 
Знакомить с разными 

способами образования слов 

(сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, 

строитель). 
Упражнять в образовании 

является основной 

формой общения детей 

дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать 

умение слушать и 

понимать обращенную к 

нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться 

разнообразными 

языковыми средствами, 

вести себя с учетом 

ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в 

диалогической речи 

развиваются умения, 

необходимые для более 

сложной формы общения 

— монолога, умений 

слушать и понимать 

связные тексты, 

пересказывать, строить 

самостоятельные 

высказывания разных 

типов;  
Формирование 

элементарного 

осознавания явлений 

языка и речи, 

обеспечивающее 

подготовку детей к 

обучению грамоте, 

чтению и письму;  
Развитие 

фонематического слуха, 

развитие мелкой 

моторики руки.  
 

- активизация слухового 

внимания: определение 

направления звуков в 

пространстве, различение и 

узнавание голосов детей и 

взрослых, звуков окружающей 

среды. (Игра типа: «Угадай по 

голосу», «Кто так кричит? 

“Где звучит? Кто к нам идет? 

И др);  
- развитие внимания к 

отдельным звукам в речевом 

потоке и составе отдельного 

слова; различие на слух слов-

парономов при опоре на 

картинку и в речевом потоке: 

«суп-зуб, кот-кит, коза-коса; 

на лугу пасутся козы, на лугу 

пасутся косы, Марина ест 

малину — малина ест 

Марину» и т.д.; 
- уточнение артикуляции и 

произношения отдедьных 

звуков, подготовка к 

выделению звука в звуковом 

ряду: а-у-и-о-ы-э; повторение  

звукового ряда в различном 

сочетании звуков, 

определение количества 

звуков и их 

последовательности; 
-  подготовка к выделению 

первого гласного звука в 

слове в ударной позиции 

(Осы, Ухо, Алик, Эхо); 
- уточнение артикуляции и 

произношения согласных 

звуков. Анализ и синтез 

закрытого (обратного) слога: 

ап, уп, ук, ок, ак; 
- подготовка к выделению 

согласного звука в конце 

слова: стул, диван, мак. 
Развитие связной речи. 

Прослушивание  

литературных произведений. 

Ответы на вопросы по 

содержанию (4-5 вопросов: о 

чем говорится, что нового, 

черты героев рассказа, что 

понравилось?). Пересказ 

детьми литературных 
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однокоренных слов (медведь 

— медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе 

глаголов с приставками 

(забежал — вы- 
бежал — перебежал). 
Помогать детям правильно 

употреблять 

существительные 

множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах; 

глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые 

существительные. 
Учить составлять по образцу 

простые и сложные 

предложения. 
Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и 

косвенной речью. 
Связная речь. Развивать 

умение поддерживать 

беседу. 
Совершенствовать 

диалогическую форму речи. 

Поощрять попытки 

высказывать свою точку 

зрения, согласие или 

несогласие с ответом 

товарища. 
Развивать монологическую 

форму речи. 
Учить связно, 

последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 
Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ 

по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 
Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 
Формировать умение 

составлять небольшие 

произведений. Заучивание 

стихотворений. 

Рассказывание по игрушке: 

описательные и сюжетные 

рассказы. 
2-ой год обучения. 
Обогащение и 

совершенствование лексики.  
Употребление в активной 

речи всех лексико - 

грамматических групп. 

Расширение понимания 

лексического значения слова 

путем введения слова в 

различные речевые 

контексты. Активизация 

поиска слов, близких по 

значению и их объединение в 

группы на основе смысловой 

(семантической) близости: 

«вода» - море, ручей, река, 

вода в кране, в ванне, в 

бутылке и т. д. Подбор слов, 

наиболее подходящих к 

заданному с включением: к 

глаголу-глагол, к наречию-

наречия, к прилагательному-

прилагательное.  Умение 

исключить слова, не 

подходящие к данной группе 

и объяснить. (К слову 

«дерево» предлагаются слова: 

молодое, высокое, золотое, 

шерстяное, душистое; к слову 

«дуб» - береза, сосна, елка, 

ромашка, куст. Исключить 

неподходящие, объяснить 

почему). Продолжать работу 

по поиску и подбору слов – 

эпитетов, обстоятельств; 

определение и нахождение 

предметов по описанию их 

признаков и 

функциональному 

назначению;   
-совершенствование 

понимания многозначности 

слова: знакомство со словами 

– антонимами (мокрый-сухой, 

молодой-старый, большой-

маленький) и синонимами 

(большой, огромный); 
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рассказы творческого 

характера на тему, 

предложенную 

воспитателем. 
 

- развитие внимания к 

изменению грамматической 

формы слова: подбор 

существительных к 

местоимению (мой, моя, мое); 

употребление сущ. в ед. и мн. 

числе (составление 

словосочетаний и 

предложений по картинкам: 

залаяла собака - залаяли 

собаки, одна миска – две 

миски, много мисок); 
- изменение глаголов по 

временам, понимание степени 

оттенка действия, которое 

обозначает данный глагол: 

встает, привстает, встал; 
- составление предложения по 

демонстрации действий и 

предметов. Определение 

количества слов в 

предложении (предложение из 

2-3 слов без предлогов и 

союзов, местоимений и 

наречий); составление 

предложений по картинкам. 
Формирование 

ориентировки в 

фонетическом строе речи: 
Развитие фонематического 

слуха и фонематического 

восприятия. 
Совершенствование 

артикуляции и 

произношения. Подготовка 

к звуковому анализу слов с 

сохранными в акустическом 

и артикуляционном плане 

звуками; 
-выделение согласного звука в 

конце слова (дом, мак, шар); 
-анализ и синтез открытого 

слога: СА, СУ, КО; 
- выделение  начального 

согласного и ударных гласных 

в середине слога (лук, дом, 

гусь, шар); 
- подбор слов на заданный 

звук без указания его места в 

слове с опорой на картинки; 
- придумывание слов с 

заданным звуком; 



66 
 

 

- формирование ориентировки 

в слоговой структуре слова: 

разделение слов на слоги: 

односложных (стол, ком, лак), 

двухсложных (часы, шуба), 

трехсложных (магазин, 

корова, сорока); 
Развитие связной речи. 

Прослушивание и пересказ  

литературных произведений.  

Заучивание стихотворений. 

Составление описательных 

рассказов по картинке 

сюжетной, предметной, по 

серии картинок. Составление 

рассказов из опыта детей: 

«Наш праздник», «Что было 

на прогулке», «Подарок 

маме».  
 
2) Приобщение к художественной литературе 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с НОДА 

с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный 

опыт. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 
Приобщение к художественной 

литературе детей 
Приобщение к художественной 

литературе детей с НОДА 
Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; за- 
поминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 
Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. 
Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. 
Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, 

Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу.  
Приобщение детей с НОДА к 

художественной литературе будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий: 
 • выбирать произведения с учетом степени 

его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  
• предварительно беседовать с детьми о 

событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и 

проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной 

зависимости;  
• подбирать иллюстрации, картинки к 

произведениям, делать макеты;  
• организовывать драматизации, 

инсценировки;  
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сравнениями, эпитетами. 
Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 
Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 
Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 
 

• демонстрировать действия по 

конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  
• проводить словарную работу;  
• адаптировать тексты по лексическому и 

грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с 

нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями);  
• предлагать детям отвечать на вопросы;  
• предлагать детям разные виды работы: 

подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать 

окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания 

литературного произведения.  
2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка с НОДА основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей с НОДА интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей с НОДА в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 



68 
 

 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

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 детей 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: 1) 

изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития 

детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей. 

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 и др.  

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» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

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 детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с НОДА.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с НОДА в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения, компенсирующие недостатки 
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тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их двигательного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей 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 детей, 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 детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). 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 и др.  

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» детей 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). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения 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 детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения, в том числе использование 

мультимедийных средств и т. д. 
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Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.» (п.2.6. ФГОС ДО).  

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Основная задача — формирование у детей с НОДА эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с НОДА сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности.  

 

Модель коррекционной работы с детьми  с НОДА по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

творчество:  

лепка, рисование, 

конструктивная 

деятельность 

 
 

Музыкальная 

деятельность: 

слушание, пение, 

выполнение ритмических 

движений 
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Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с НОДА должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. В зависимости от степени сохранности зрения, 

слуха, двигательной сферы ребенка с НОДА и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный 

для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать 

способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных 

на уменьшение влияния моторной недостаточности:  
• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 
• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» «Художественно-эстетическое 

развитие» с НОДА (Симонова 

Г.Н.  2-й год обучения) 

Изобразительная деятельность. 
Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять 

знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить 

созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства 

и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается 

вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). Учить передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих 

облаков. Совершенствовать изобразительные навыки 

Рисование развивать 

манипулятивную деятельность и 

координацию рук, укрепление 

мышц рук.  

Лепка способствовать развитию 

мелкой моторики рук, развивать 

точность выполняемых движений, в 

процессе работы познакомить с 

различными материалами, их 

свойствами.  

Аппликация способствовать 

развитию конструктивных 

возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 
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и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его 

в порядок. Продолжать совершенствовать умение 

детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 
Предметное рисование. Продолжать 

совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, 

но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, 

чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с 

ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
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плавностью перехода одного цвета в другой). Учить 

рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, 

знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Обращать внимание 

детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих 

на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить 

детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного 
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изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для 

развития творчества в декоративной деятельности 

использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 
Лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать формировать технические 

умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной 

лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей 

с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу 

народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать 

узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это 
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необходимо для передачи образа.  
Аппликация. Закреплять умение детей создавать 

изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–

четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам.  
Прикладное творчество. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать 

игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать 

умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы.  
 Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать 

связь между создаваемыми постройками и тем, что 

они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить 

выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание 
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собственной постройки. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни детали другими. Формировать 

умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
 

2.2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- коррекция недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Педагоги образовательной организации способствуют развитию у детей 

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

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

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Педагоги уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют: 

− пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.); 

− подвижные игры (как свободные, так и по правилам); 

− занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности. развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагоги  поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков 

двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагоги проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности 



77 
 

 

с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени 

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

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским аспектами 

коррекционно-воспитательной деятельности (занятие физкультурой, лечебной 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, 

физкультурные упражнения, динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, 

лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на первой ступени обучения по следующим разделам:1) 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

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

содержание с медицинскими работниками. Желательно, чтобы инструктор имел 

образование или переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура». 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, все остальные специалисты, работающие с детьми.  

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

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

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

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

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

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

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла 

ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; в индивидуальной 

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

На первой ступени обучения детей с НОДА задачи и содержание образовательной 

области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

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

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

моторно-двигательное развитие детей. 

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 
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младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 1) 

физическая культура; 2) 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, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

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

задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с НОДА также тесно связаны с задачами и содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста 

большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двигательной 

активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе 

упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендации 

врача, которые должны включать не только показания к тем или иным видам упражнений, 

но и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

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

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями ритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

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

гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

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

бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 
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Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных 

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

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

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

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

уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают 

использование различного реального и игрового оборудования, адаптированного к 

двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

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

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

НОДА о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

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

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

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

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей 

становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми с НОДА 

Взаимодействие взрослых с детьми с НОДА является важнейшим фактором 

развития ребенка с НОДА и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в образовательной организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой- то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво 

ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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 2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с НОДА 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. 

Поэтому педагоги образовательной организации учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу образовательной 

организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть 

для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и образовательная организация  равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка с 

НОДА отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

образовательной организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка с НОДА и при 

необходимости привлекают других специалистов (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога, врача). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в саду. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка с НОДА, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом 

случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Образовательная организация предлагает родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Разнообразные 

возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет 

проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 
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Образовательной организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями. Педагогами принято во внимание классификация нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями Т.В. Кротовой, представленной в таблице. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование 

группы методов 
Цель, назначение использования 

Формы проведения 

общения. 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности. 

Способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является 

сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье 

к ребёнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного 

общения с родителями. 

Проведение 

социологических срезов, 

опросов  

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей. 

Семинары-практикумы. 

Тренинги. 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме. 

Мини-собрания. 

Игры с педагогическим 

содержанием. 

Педагогический брифинг. 

Устные педагогические 

журналы. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры. Педагогическая 

библиотека для родителей. 

Досуговые Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми. 

Обеспечивают установление теплых 

неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между 

родителями и детьми.  

Совместные праздники, 

досуги. 

Выставки детско-взрослых 

работ. 

Кружки, секции, клубы. 
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Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные, 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и развитии 

детей. Нацелены на знакомство родителей 

с условиями, задачами, содержанием и 

методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. 

Информационные 

проспекты. 

Альманахи. 

Журналы и газеты, 

издаваемые для родителей 

и родителями. 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Стенгазеты. 

Фотографии, выставки 

детских работ, стенды, 

ширмы, папки-

передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с 

детьми, видеофрагменты 

организации различных 

видов деятельности, 

режимных моментов и др. 

Взаимоотношения сотрудников образовательной организации с родителями 

выстраивается поэтапно. 

Первоначальное знакомство с семьей, изучение семьи воспитанника на первом 

этапе позволяет персоналу образовательной организации ближе познакомиться с ней, 

понять стиль жизни семьи, ее уклад традиции, духовные ценности, воспитательные 

возможности, взаимоотношения ребенка с родителями, выяснить проблемы, с которыми в 

воспитании и развитии ребенка приходится сталкиваться родителям или членам семьи 

дома; определить круг проблемных вопросов, получить ответ, на которые они могут в 

процессе совместно спланированных мероприятий, индивидуальных форм работы. 

Изучение уровня педагогической культуры семей происходит при использовании в работе 

таких методов, как анкетирование родителей, проведение индивидуальных бесед, 

наблюдений за взаимоотношениями родителей и детей во время утреннего приёма и ухода 

детей. Педагогами на первом этапе знакомства с родителями используются не только 

информационно-аналитические, но и наглядные методы сотрудничества. Анализ 

полученной информации на первом этапе помогает воспитателю выработать тактику 

общения с каждым родителем, сориентироваться в педагогических запросах семьи, 

взглядах на воспитание, учесть ее индивидуальные особенности. 

На первом этапе педагоги знакомят родителей воспитанников с образовательной 

организацией, с образовательными программами, с педагогическим коллективом, 

раскрывают и рассматривают с ними возможности совместной работы. В результате такой 

формы работы родители знакомятся с Уставом, программой развития, получают 

информацию о работе с детьми с НОДА, услугах, предоставляемых образовательной 

организацией. Знакомство с учреждением в такой форме позволяет избежать конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса образовательной организации.  

На втором этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия: 

тренинги, ролевые игры, «круглые столы» с целью расположения к себе, выстраивания 

дружеских доверительных отношений.  

Совместные экскурсии, посещение выставок, музеев, организацию 

исследовательской, проектной деятельности проводятся на третьем этапе работы, когда 

можно говорить о функционировании родительско-педагогического сообщества, 

направляющего свою деятельность на развитие ребенка. Общение строится на основе 
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отказа от критики родителей, а не на сведении общения к оцениванию «правильно – 

неправильно». Педагогам рекомендуется помнить, что родители – партнеры по общению, 

и важно осуществлять к ним подход как к субъектам воспитания, не учить, а помогать 

родителям, воспитывать собственных детей. 

В образовательной организации наиболее распространенными остаются: 

- коллективные формы взаимодействия воспитателя с родителями (проведение 

родительских собраний, игр с педагогическим содержанием, организация Школы 

молодого родителя); 

- групповые (групповые консультации, практические занятия); 

- индивидуальные (консультирование, беседа, переписка) формы работы. 

Работа с семьей является сложной задачей, как в организационном, так и в 

психолого-педагогическом плане. Родители должны принимать самое активное участие в 

жизни детей своей группы и всего детского сада. Поэтому педагоги вынуждены искать 

новые пути взаимодействия с семьями воспитанников. Наглядно-тематические уголки для 

родителей, выставки, стенды, оформленные в образовательной организации, 

заинтересовывают их современной тематической информацией по вопросам воспитания, 

здоровья, безопасности детей. В них могут входить: 

- буклеты и памятки; 

- газеты и журналы, освещающие жизнь детей в образовательной организации, 

транслирующие лучший опыт семейного воспитания; 

- медиатека. 

Об особых семейных событиях, днях рождения, поездках, посещениях музеев, 

театра родители и педагоги могут подискутировать в интернет-переписках, во время 

индивидуальной беседы, групповых консультаций, конференций, совместных чтений. 

Совместная деятельность педагогов и родителей организована через: проектную 

деятельность; акции; праздники; собрания-встречи и д 

В свою очередь, в профессиональной деятельности педагога  происходит установка 

на достижение больших целей в организации процесса взаимодействия с семьями 

воспитанников, появляется возможность фиксировать достижения реализации задач 

взаимодействия методами, свободными от формализма.  

Педагоги учитывают то, что все материалы, предлагаемые для ознакомления 

родителям, должны быть: 

– эстетично оформлены; 

– содержание необходимо регулярно обновлять, иначе родительский интерес к этой 

информации быстро пропадет; 

– оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на 

цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы); 

– содержание предлагаемого материала должно волновать и быть действительно 

интересно большинству родителей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 

ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание 

на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом 

для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Если специальные занятия 

будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация 

и предупреждение формирования патологических двигательных стереотипов. 

Необходимо активное взаимодействие родителей со специалистами, 

осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (инструктором по 

физической культуре, по адаптивной физкультуре). В ходе консультации для родителей 

необходимо рекомендовать: 
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- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 

домашних условиях; 

-  адаптация  домашних  условий  к  двигательным  возможностям  ребенка,  (как  

сделать  тренажеры и  специальные  приспособления для  стимуляции  развития  

двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка); 

- контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 

положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием формируются 

представления о конкретных предметах и их универсальном предназначении. У ребенка с 

двигательной патологией эти навыки в естественном ритме и с необходимым качеством 

не возникают. В силу первичности двигательных нарушений и огромного значения 

тонких движений пальцев рук для дальнейшего развития ребенка, следует включать в 

занятия и развитие мелкой моторики, функции осязания и умения узнавать предметы 

на ощупь. Осязательная функция имеет большое значение для развития познавательных 

возможностей детей. Ее недостаточность приводит к тому, что у ребенка 

задерживается формирование целостного представления о предметах. Для 

преодоления подобных нарушений следует учить ребенка узнавать на ощупь 

различные по величине и по форме предметы, определять фактуру материала на ощупь 

(наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность предметов (гладкий-

шероховатый, ровный–неровный, колючий– мягкий), выбирать предмет на ощупь по 

речевой инструкции (игра "Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий 

- холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить 

тот предмет, образ которого формировался на основе тактильно-двигательного 

восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение 

праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом 

случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на 

руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным действиям (с 

игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно 

подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах 

показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как узнавать его 

на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки (шарик, кубик, 

яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых не должен превышать 

величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно брать и опускать 

предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно 

обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

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

родители должны постоянно развивать у детей с церебральным параличом 

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.  

С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить 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 - 
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один палец; два предмета - два пальца и т.д.). 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 

мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных 

навыков родители могут получить в специальной литературе (Р.Д. Бабенкова, М.В. 

Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью 

формирования целостного восприятия предметов. 

Рекомендации по развитию речи и организации речевого режима дома 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 

взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 

выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 

инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно 

стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, 

проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. 

Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в 

развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно слушать 

рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист должен объяснить 

родителям, что средства речи могут быть сформированы у ребенка лишь в результате 

длительного процесса развития и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных 

тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. Родители должны быть 

проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям 

понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не 

очень) и выразительной. 

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с 

этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению 

речевых звуков, лепетной речи, простых слов, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на 

речевой контакт. 

Рекомендации по формированию у детей навыков самообслуживания 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития детей с церебральным параличом. Первое, к чему должны стремиться 

родители младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в 

кроватке без сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или 

пачканию одежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. 

Родители должны постоянно формировать у детей потребность к самостоятельному 

обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна 

формироваться у детей 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. Ребенка 

нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоятельно 

есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные возможности 

ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, родители 

должны знать, что можно пользоваться специально изготовленными приборами или 

самим приспособить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или 

карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, н е о б х о д и м о  пользоваться 

приемом утяжеления. Д л я  э т о г о  н адевают специальные насадки, чаще резиновые 

груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 
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одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) 

и владеть санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, 

возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками- 

липучками. 

 

Ожидаемыми результатами сотрудничества образовательной организации с 

родителями (законными представителями) могут быть: 

– создание детско-взрослого сообщества (семейный клуб); 

– активное участие родителей в образовательном процессе образовательной 

организации; 

– обобщение опыта образовательной организации по взаимодействию с семьями и 

опыта семейного воспитания; 

– укрепление и обновление материально-технической базы; 

– эффективная реализация образовательной программы; 

– организация дополнительных образовательных услуг. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с 

родителями, используются опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-

диагностика, и другие методы сразу после проведения того или иного мероприятия. Не 

менее важным является самоанализ со стороны педагогов.В работе с родителями 

повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, учет активности родителей 

и т.п. могут быть использованы для отслеживания и оценки отсроченного результата. 

Об эффективности проводимой в образовательной организации работы с родителями 

свидетельствуют: 

– проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

– возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; ответы на вопросы родителей 

ими самими; приведение примеров из собственного опыта; 

– увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

внутреннего мира; 

– стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; размышление 

родителей о правильности использования тех или иных методов воспитания; 

– повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и 

обсуждение дискуссионных вопросов. 

Таким образом, выделяются преимущества сотрудничества педагогов с родителями 

в условиях новой философии, это: 

– положительный эмоциональный настрой субъектов на совместную работу по 

воспитанию детей; 

– учёт индивидуальности ребёнка; 

– родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте 

то направление в развитии ребёнка, которое считают нужным, беря на себя, таким 

образом, ответственность за воспитание ребёнка; 

– возможность реализации единой программы воспитания и развития ребёнка 

образовательной организации и семье. 

Позиция родителей воспитанников в результате применения современных форм 

взаимодействия наверняка станет более гибкой. Они из зрителей и наблюдателей станут 

активными участниками в жизни своего ребёнка. Такие изменения позволят говорить об 

эффективности использования современных форм в работе с детьми.  

Именно на личностный рост родителей в воспитании собственных детей направлена 

работа педагогов образовательной организации. Мы предполагаем, что использование 

разнообразных форм с семьями воспитанников даст положительные результаты: 

изменится характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них станут 

активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей. 
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 2.5. 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 

взрослым; 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 родителями и всем окружением ребенка является залогом 

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

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, 

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

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка.  

Основными направлениями 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)  
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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 детей 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 детей с НОДА решаются в 

зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не имеют грубые нарушения 

двигательных функций важна вести работу по формированию навыков сидения ,обучению 

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

уделяется обучению захвату и удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация 

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 детей с НОДА играют лечебная физкультура 

(ЛФК) и массаж.  

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. 

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. 
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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 развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед 

зеркалом); тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по 

песку и камешкам; щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с 

сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами); 

температурных (локально использование льда, упражнения в воде с изменением ее 

температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые 

стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно 

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

сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает 

положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает 

словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы 

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

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев 

необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые повязки, 

специальные укладки, различные приспособления для удержания головы, сидения, 

стояния, ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы и палочки). В некоторых случаях 

целесообразно ортопедо-хирургическое вмешательство.  

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 малыша животом на колени 

взрослого 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. 
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Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев руку у детей 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 педагога, 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 (взрослым), 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 детей 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 

взрослого, 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 детей 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 детей 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. 
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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 и т.д.  

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

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 

необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, мягко 

придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям 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 и т.п.  

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 педагоги 

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 



93 
 

 

деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными 

навыками.  

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

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без 

сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию 

одежды при гиперсаливации (слюнотечении).  

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у 

детей 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 детей 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. Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или 

под) руки взрослого, держащего чашку. 

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 и т.д.). 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 детей 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 
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одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. 

Позднее применяются различные приспособления для тренировки таких тонких 

движений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), 

расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и 

одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого 

ребенка. 

 Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

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

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

пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать 

силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать 

номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

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

должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, 

потребность в непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных 

движений постепенно снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и 

четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше 

проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение 

действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

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

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

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

самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, уметь мыть руки, 

умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать 

для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития 

правильных взаимоотношений, творческого воображения.  

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

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

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

тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 

психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

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

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

оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

− включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 

− самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой 

под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 

тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития 

предметного и игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с 

предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при его различном 

положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий по 

отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - развязывание, 

завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д. Постепенно 

отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 
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 Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

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

общественные формы поведения. 

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

своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства 

данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в 

определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого 

механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее 

подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо 

помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от реальных 

возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

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

программу для здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные 

на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи: 

− развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

− формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать 

их в изображении; 

− формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

− формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

− развивать навыки конструирования; 

− воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

− развивать любознательность, воображение; 

− расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым 

можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий 

уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 

корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 

способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 

возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

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

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка 
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предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета 

закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования 

по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию 

по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, 

обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой 

величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, 

словесному обозначению пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», 

«под», «около», «сзади», «спереди» и т. д.).  

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

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

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

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину 

деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной 

терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа 

рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями 

ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда 

он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 

исполнения. При 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. 

 Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). 

Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. 
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Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического 

строя речи. 

Ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо научить спокойно 

открывать и закрывать рот, уметь удерживать его в определенном положении. При 

выполнении этого упражнения взрослый должен следить, чтобы ребенок спокойно сидел, 

держал голову по средней линии, не опускал ее вниз. Если голова плохо удерживается, ее 

фиксируют при помощи головодержателя и т. д. Взрослый следит за тем, чтобы ребенок 

открывал и закрывал правильно рот (движением нижней челюсти), а язык и губы были 

спокойны. Рот нужно открывать не очень широко, без напряжения. Постепенно можно 

увеличить время удержания рта в открытом положении до 4—6с. 

Для развития подвижности губ полезно упражнять ребенка вытягивать губы 

трубочкой. Вначале он должен суметь достать губами леденец, который находится на 

некотором расстоянии от его рта. Если ребенку трудно выполнить это движение, 

взрослый помогает ему, уменьшая расстояние. Чтобы ребенку было легче выполнить это 

упражнение, можно предложить ему различные картинки с изображением плачущего 

малыша, заблудившейся в лесу девочки, а также животных. 

Следующий этап — это научить ребенка улыбаться ненапряженно, показывать 

верхние и нижние передние зубы. Это упражнение необходимо для произнесения звука и. 

Ребенка также необходимо научить спокойно без напряжения смыкать губы и 

удерживать их в таком положении. Упражнения по смыканию губ проводятся в 

положении сидя перед зеркалом, голова по средней линии. 

У детей с тяжелой двигательной патологией часто отмечаются нарушения 

голосообразования, поэтому для них очень важны упражнения по развитию силы голоса. 

Ребенка учат вначале тихо и длительно произносить звук у («дует тихий ветерок»), а 

затем произносить его громко и длительно («дует сильный ветер»), учат также 

произвольно менять силу голоса. 

* Необходимо проводить занятия по развитию произвольной высоты и интонации 

голоса. Взрослый выразительно рассказывает ребенку сказку, например, «Три медведя», 

учит по подражанию менять произвольно высоту голоса. 

Развитие артикуляционных движений и речи у детей с церебральным параличом 

необходимо начинать как можно раньше, так как первые два года жизни имеют важное 

значение. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об 

окружающем мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по 

возможности происходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или 

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

посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. 

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

транспорта, сад, животных и т. п. 

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в 

предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, 

объединения предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, 

видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

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

теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для 

развития представлений об окружающем мире большую роль играют специальные 

занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была 

четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 
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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 взрослый стимулирует 

развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким 

очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В 

дальнейшем начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, 

возникающих при условии плавного прослеживания глазами объекта. По мере 

продвижения оптического объекта (лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно 

поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса 

ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование 

плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной 

плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. 

Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и 

удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. 

При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках 

взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для 

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

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

людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать 

накидывают на голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

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

величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, 

цвета или формы («дай красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние 

признака - величины, цвета, формы - ребенком (для детей, владеющих речью).  

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные 

дидактические игры.  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 

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

находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного плача или 

общих движений. Взрослый наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, 

потряхивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. 

Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое 

постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей 

игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 

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

пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого. Предлагая 

ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к 

звучанию игрушки и голосу взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала 

ребенок видит игрушку и лицо взрослого, которые постепенно оказываются вне поля его 
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зрения. Если ребенок с двигательной патологией не может сам повернуть голову к 

источнику звука, взрослый делает это пассивно. 

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса 

матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя при этом 

зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 

дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и ласковой 

интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, дифференциация характера 

мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные 

упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового 

внимания к речи взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с 

массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). 

Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни 

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

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

разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. 

Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, 

легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и 

теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе 

проведения искусственной локальной контрастотермии.  

 

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу 

двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные представления 

формируются у детей с НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что 

положительный эффект приносят практические упражнения, когда с целью формирования 

пространственных представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в 

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

нужно перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных представлений 

осуществляется поэтапно. 

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

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

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

также как и при формировании представлений о величине необходимо давать сразу же 

словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и 

левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы 

сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует 

связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху 

(голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить 

ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные 

детские стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции 

"от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же 

способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен 

обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки 

самого ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, 

ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. 

Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле 

или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует 
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тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На 

этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: 

вперед–назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения 

относительно другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся 

понятия: близко–далеко, ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с 

НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если 

он не может это сделать самостоятельно, взрослый должен показать ему это с помощью 

перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен комментировать свои действия 

правильными терминами. 

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

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

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

угол, нижний левый угол, нижний правый угол.  

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.  

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

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

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

– это весна. Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить 

наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни 

людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных 

форм работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в 

соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по картинкам и 

составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в 

естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание 

наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций 

по темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, 

посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для детей с 

тяжелыми нарушениями). 

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных 

картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков 

Кооса).  

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формировать 

представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Взрослым 

рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения отдельных 

контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к их 

последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об 

указанных временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной 

деятельности, которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части 

суток: по внешним объективным признакам (светло–темно).  

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих 

деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с 
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определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей 

суток: располагать четыре картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки.  

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми 

отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с 

данным временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также 

отгадывание загадок.  

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

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

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

– это весна. Взрослым следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить 

наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни 

людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее продуктивных 

форм работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен года в 

соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по картинкам и 

составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в 

естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание 

наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций 

по темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, 

посвященных временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для детей с 

тяжелыми нарушениями). 

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

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

связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются определенным 

термином,  

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

недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают 

полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы 

каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, 

четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, воскресенье - красный).На 

каждом листке календаря проставляют такое количество кружочков, которое 

соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая листок календаря, 

ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце недели подсчитывается 

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

а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по 

порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для 

запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием 

деятельности детей (используется недельное расписание занятий).  

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

календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. 

Каждый месяц связывается с определенным временем года и наполняется конкретным 

содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим 

стимулом для запоминания является заучивание стихов о месяцах года (С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев» или другие). Особый положительный эффект приносит 

разыгрывание игр-драматизаций для заучивания названий месяцев. 

 

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 
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предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и 

сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, 

устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, 

которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о 

величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий — длинный, короче — 

длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 

осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют 

различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы 

бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно 

в такого рода сравнениях формируются и уточняются элементарные математические 

понятия. 

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, 

формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — 

самые маленькие и вводят эти понятия в речь. 

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

величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой 

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

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

длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать (разгруппировать) 

предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то одному заданному 

признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать предмет либо 

такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше 

использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем 

включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной 

формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала 

такие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения и закрепления 

понятий формы и величины дети могут выполнять задания по словесной инструкции. 

Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах взрослый рассказывает, каким 

образом надо выполнять задание. Постепенно дети учатся самостоятельно планировать 

ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли 

дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и 

величины. Только после того как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо 

признаку и устанавливать, где предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости 

больше (меньше) и т. д., переходят к умению уравнивать количества (множества) 

предметов. При обучении детей элементарному счету необходимо обратить особое 

внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. Сначала нужно 

научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления состава 

числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым 

(группам предметов).  

Подготовка к школе 

Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к школе 

особое внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 
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самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, так и во все 

режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности детей. 

 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: 

− Формирование навыков произношения. 

− Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и 

синтеза. 

− Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа основного 

периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза 

научить детей чтению слогов и слов 

Дети 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 детей 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 также предложить 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 и т.д.).  

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

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

взрослые должны постоянно развивать у детей 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: 
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- 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. 

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

математического мышления. В ходе работы по формированию математических 

представлений у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе решаются 

следующие задачи: 

− накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности; 

− формирование у детей 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 детей 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 педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 

двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта со 

взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые 

должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у детей, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в детском 

саду 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 детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны выделить дома 

уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, поручни, 

качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры и др.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение дошкольного образования детей с НОДА, 

базируется на нормативно-правовой основе, в которой обозначены специальные 

условия дошкольного образования детей этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с НОДА в инклюзивное 

образовательное пространство. Поэтому, помимо нормативной базы, фиксирующей 

права ребенка с НОДА, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других детей. Наиболее важным 

локальным нормативным документом следует рассматривать Договор с родителями, в 

котором будут фиксированы как права, так и обязанности всех субъектов 

инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения 

образовательного маршрута в соответствии с особенностями и возможностями 

ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательного 

учреждения со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и городского ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, школы для детей с НОДА, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самого образовательного учреждения. Реализация 

данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата 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 учреждений образования (включая учреждения 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Организация питания и медицинского сопровождения. 

При организации медицинского сопровождения детей с НОДА в соответствии с 

рекомендациями медицинского профиля необходимо предусмотреть возможность 

лечебно-восстановительных мероприятий. Лечебно-восстановительная работа ведется в 

следующих направлениях: медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия 

нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний. Комплекс 

восстановительного лечения представлен ортопедоневрологическими мероприятиями, 

лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-

ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической 

службы, осуществляют врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а 

также младший медицинский персонал. Осуществление этих мероприятий в 

дошкольных учреждениях невозможно, из-за отсутствия медицинской лицензии и 

штата специалистов. Для этого необходимо получение образовательной организацией 

медицинской лицензии или составление договора с медицинскими учреждениями. 

Если дошкольник с неврологическим профилем посещает образовательную 

организацию, не имеющее медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и 

воспитание сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или 

реабилитационного центра. 

Для организации питания детей с НОДА необходимо предусмотреть несколько 

аспектов: 

1) оздоровительный компонент: предусматривает составление меню с 

витаминизацией и составление индивидуального меню для детей аллергиков с 

исключением и заменой продуктов, а также для детей с эндокринными заболеваниями; 

2) психологический компонент связан с созданием комфортных условий приема: 

- сервировка стола; 
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- организация проезда коляски к столу; 

- использование специальных столовых приборов, помогающих детям с тяжелой 

двигательной патологией принимать пищу; 

- помощь взрослого (тьютора, родителя) во время приема ребенком пищи; 

- формирование доброжелательного общения детей. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

включать в себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты, созданные с учетом особых 

образовательных потребностей); наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программ предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с НОДА в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными 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. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка 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 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования  ребенка.  

С учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода 

при коррекции нарушений развития у детей с тяжелой двигательной патологией 

психолого-педагогическая работа проводится на фоне восстановительного лечения 

(медикаментозных средств, массажа, ЛФК, физиотерапии). На медико-психолого-

педагогических консилиумах обсуждается процесс реабилитации наиболее сложных 

детей с  Н О Д А  всеми специалистами (невропатологом, врачом ЛФК, ортопедом, 

учителем-логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем) с 

участием родителей ребенка. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с НОДА 

осуществляется на протяжении всего периода его обучения специалистами психолого-

педагогического сопровождения образовательной организации, которые выявляют, 

обследуют детей, разрабатывают индивидуальную образовательную программу; 

организуют в соответствии с разработанной программой к о м п л е к с н о е  

сопровождение детей с НОДА; привлекают специалистов психолого-педагогического 

сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

В комплексном сопровождении принимают участие не только специалисты 

образовательной организации, но и родители воспитанников, а также специалисты 
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учреждений здравоохранения и социальной защиты. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – комплекс материально-

технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-

педагогических условий созданных в образовательной организации, обеспечивающих 

организацию жизни детей с НОДА раннего и дошкольного возраста.  

Среда соответствует требованиям п.3.3 ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и способствует реализации цели, задач и содержания Программы. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с НОДА соблюдаются 

ряд требований, а именно: 

⎯ обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательной организации, в том числе группы, а также 

территории, прилегающей к организации, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей с НОДА в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

⎯ обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей с НОДА и 

взрослых; 

⎯ учитывать возрастные особенности и особые образовательные потребности детей с 

НОДА; 

⎯ обеспечивать реализацию различных образовательных программ и создание 

специальных условий с учетом особых образовательных потребностей детей с 

НОДА; 

⎯ учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

⎯ развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной (без острых и режущих выступов и ядовитых красок). 

Развивающая предметно-пространственная среды образовательной организации 

направлена на обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

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

недостатков их развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

учета национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных групп содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей с НОДА и 

содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 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 с НОДА. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, мебели, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей в зависимости от 

темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы все условия: дети находятся 

в отдельных групповых помещениях, развивающая среда которых соответствует 

специфике коррекционной работы. Кроме игр и пособий, соответствующих требованиям 

базовой программы «От рождения до школы » Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С.Комаровой (2012г.) пространство групповой комнаты содержит пособия по 

сенсомоторному развитию, игры и пособия для коррекции психо-речевых функций. В 

дошкольных группах органично сочетаются организованные и индивидуальные формы 

коррекционно-развивающей работы, самостоятельная деятельность различной 

направленности, организация режимных моментов и осуществление взаимодействия с 

семьями воспитанников с НОДА. 

В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для родителей, 

выставки детского творчества. 

В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы, 

периодики, пособия, представлен опыт работы педагогов, материалы методических 

мероприятий.  

Образовательное развивающее пространство обеспечивает сознательную, 

целенаправленную, систематическую и взаимодополняющую деятельность воспитателей, 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога), детей, родителей, направленную на всестороннее развитие ребенка с НОДА. 

Оно включает такие структурные компоненты как самоопределение, самопознание, 

самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспитанников с двигательными 

нарушениями. 

Образовательное пространство образовательной организации оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с НОДА, которое 

обеспечивает ребенку возможность визуального контакта со взрослыми и свободный 

доступ детей к игрушкам и предметам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивать игровую, 

познавательную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными для детей с НОДА материалами, 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. 

В образовательной организации используется полифункциональная интерактивная 
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среда: сенсорная комната, комнаты для сенсомоторного развития, комната Мантессори.  

Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию 

образовательной организации установлен пандус у входа в здание. Пандус достаточно 

является пологим (10-12°), поэтому ребенок на коляске может самостоятельно 

подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса не менее 90 см. Необходимыми 

атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни 

(высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой 

стороны. Ограждающий бортик предупреждает соскальзывание коляски. Двери здания 

должны открываются в противоположную сторону от пандуса. 

Вдоль коридоров имеются поручни по всему периметру, чтобы ребенок с 

двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них передвигаться по 

зданию. Ширина дверных проёмов не менее 80-85 см., чтобы ребенок на коляске в них 

мог пройти. 

Для того чтобы ребенок смог подняться на верхние этажи, в здании имеется 

коляска-подъемник для лестниц. 

Пространственная организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического 

режима для каждого ребенка. В соответствие рекомендациями врача-ортопеда, 

инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с 

использованием технических средств реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции 

(поза, который взрослый придает ребенку для снижения активности патологических 

рефлексов и нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально 

комфортное положение ребенка в пространстве и возможность осуществления 

движений. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Специальное оборудование: 

• средства передвижения: кресло-каталка; каталка-кроватка, подъемники для 

пересаживания, микроавтобус и др.; 

• средства, облегчающие самообслуживание детей (специальные тарелки, чашки, 

ложки); 

• оборудование сенсорной комнаты для релаксации;  

• ортопедическая обувь и ортопедические приспособления; 

• специальная мебель и специальные приборы для обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук), мягкие маты, специальные игрушки, отвечающие 

особенностям детей и санитарно-гигиеническим требованиям; 

• тренажеры для развития манипулятивных функций рук. 

Предметно-пространственная среда в группах организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Также предусмотрены «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегородив 

пространство ширмой, детской мягкой мебелью, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

Педагогами в дошкольных группах планируется создание различных центров 

активности:  

• «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
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• «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр, куда входят уголки: «Кухня», «Магазин», «Уголок - ряженья», 

«Парикмахерская»,  «Зелёный уголок», «Больница» 

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

• «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатели образовательной организации  

оценивают качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей с НОДА:  

• Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

• Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем 

слышен. 

• Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

• Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

• Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

 

Младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

планируется расстановка оборудования еще до прихода малышей в наше учреждение.  

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в 

разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в 

творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С 

учетом этого пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 

2-3 детей и взрослого.  

У младших детей с НОДА движения плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование располагается по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрев достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка.  

Для стимулирования двигательной активности включается в обстановку 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Например, дуги для подлезания,  

пролезания. Используется большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием  

прыгают, лежат, ползают, слушают сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, 
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разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших размеров способствует 

стимулированию ходьбы.  

Предметная среда группы организуется педагогами так, чтобы стимулировать 

восприятие детей с НОДА, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой 

несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для 

здоровья ребенка) материалов. Из предметов можно извлекать звуки, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, –  в обстановку включены  пластиковые контейнеры с 

крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие 

из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей используются игрушки, отражающие реальную жизнь (машина 

скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов 

заменены предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры.  

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Материалы 

размещены на открытых полках, а сами материалы подобраны  внешне привлекательные, 

яркие, и довольно часто их меняют (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или 

оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для 

ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство 

для себя.  

Из дидактических игр имеются игры  лото и парных картинок. А также мозаика 

(крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы 

кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 

также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности имеются специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования, а также рулон простых 

белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются 

на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. 

Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования используются специальные 

пальчиковые краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности внесены в группу кипы старых газет и журналов, но размещаются  они 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное 

разрешение рвать газеты помогает  решить эту проблему педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 
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поведении чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей нашими педагогами 

прикрепляются фотографии, картинки с изображением людей разного возраста (дети, 

взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния 

(грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Для  быстрой и более лёгкой адаптации ребёнка в нашем учреждении в 

группах младшего возраста вывешиваются фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  

 В группе имеются  зеркала в разных местах (не менее 2-3), малыш может видеть 

себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 

ряженья позволяет ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно.  

 

Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей с НОДА опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную 

деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных 

видах деятельности.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека.  

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-

го года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде служит снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое 

сворачивание игры. В этом случае воспитателем вносятся атрибуты для разворачивания 

новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, 

моряки, цирк, путешествие на дачу и т.п.  

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы есть  куклы разного пола 

и «профессий» и игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.); наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

имеется  необходимый  запас дополнительного игрового материала: коробок разного 

размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это 

находит применение в игре, способствует развитию игровых замыслов и творчества.  

К оформлению игровых мест привлекаются и сами дети: сделать «продукты» для 

игры в магазин (из солёного теста), придумываются  значки для обозначения кабинета 

доктора, и пр. Средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 

территорию. Используются легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), ткань, цветные 

шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые 

границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы.  

Педагогами дошкольных групп совместно с родителями ведётся работа над 

увеличением количества крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, 

валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. Подходят для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного 

цвета, ширмы.  

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.).  
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Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, имеются  игры на сравнение предметов 

по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12-24 частей), на 

сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывают такие знаки, 

модели с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не 

только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность 

деятельностей в течение дня в группе.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, приобретаются в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

магнитофон). Также большое место уделяется книгам: представлены не только 

художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, 

обучающие книги и рабочие тетради.  

В этом возрасте дети с НОДА особенно чувствительны к оценке взрослого, 

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому в группе есть место, где ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, работу, 

украшает ею помещение.  

В среднем дошкольном возрасте у ребенка с НОДА усиливается интерес к 

познанию себя, определению своего места в этом мире. Наши воспитатели помогают 

ребенку осознать свои особенности, умения; уточняют  его представления о семье, людях 

разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей.  

В этом помогает содействовать самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, 

фотографий. Например, плакаты, «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я 

плачу и смеюсь».  

 

Старший дошкольный возраст 

При переходе ребенка с НОДА в старшую и, в особенности, в подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать 

себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой 

организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитатель чаще 

привлекает старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая 

мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекая детей в сам 

процесс преобразований.  

Характерной особенностью старших дошкольников с НОДА является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы 

ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним 

видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами 

искусства.  
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Пространство группы «разбито» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), стеллажи стоят 

торцом к стенам и хорошо закреплены. Дети вместе с воспитателем по собственному 

замыслу несколько раз в год меняют пространственную организацию среды. Для этой 

цели также подходят небольшие ширмы, отрезы ткани, крупный модульный материал, 

обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой.  

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек небольшой — для игр на столе. Есть  крупное напольное оборудование, где дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на 

которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в 

какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры 

могут длиться несколько дней и даже недель.  

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры 

с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игры с правилами: лото, и домино, и 

маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора – игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание 

играть и без участия взрослого.  

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

предлагает детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова.       

Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти). Имеется  литература, в которой  отражается  последовательность действий 

по созданию какого-либо образа из бумаги, других материалов. В группе есть  место для 

демонстрации созданных детьми работ. Крепятся детские работы не только на стенках, но 

и подвешиваются с помощью нитей вдоль окна, на уровне глаз детей,  заполняя работами 

воздушное пространство группы.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания педагогами «творческих мастерских», позволяющих детям 

работать с тканью, бумагой, мехом и др. материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для 

этого в среду группы помещены конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

Кроме самих наборов   включены  в среду группы разнообразные схемы-образцы 
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построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), 

тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.  

Наряду с художественной литературой в книжном уголке   представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников.   Книги расставлены по темам (природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.).  

Позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. 

В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, продуманы 

способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, мишени и шарики для бросания). 

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной 

деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Выделена учебная зона, обстановка группы приближена к учебной 

среде класса: столы стоят рядами, повешена доска. В будущем это в определенной 

степени поможет адаптироваться к учебной среде класса.  

Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка фиксируются 

рисунками.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами, записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками. Для этого в группе имеется список имен детей, выставляется напротив 

каждого имени карточка с планом.  

Одной из главных задач перед воспитателями стоит необходимость развивать у 

ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить познавать себя, 

используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например; метки «Я 

расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос 

ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Каждый месяц 

обсуждается с детьми какая-либо тема, связанная с ребенком, его интересами. Например, 

«Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», 

«Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 

мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти темы не только обговариваются, но 

и записываются, зарисовываются. Большая помощь в решении этой задачи – родители. 

Привлекая к этому родителей, предлагается сделать семейную газету, коллаж из семейных  

фотографий, что ещё больше объединяет и сближает родителей, детей и воспитателей. 

Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают 

свои представления, увлечения, предпочтения с другими.  

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого в группе имеются зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 

группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, 

а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом   

прикрепляются рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.  

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» – правильно, возможно, «-» так поступать 
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нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) 

и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

           В связи с особенностями детей, посещающих наше учреждение, имеются хорошо 

оборудованные специальные помещения: сенсорная комната, кабинет игротерапии, 

кабинет учителя - логопеда, кабинет психолога, кабинет учителя – дефектолога, 

физиотерапевтический кабинет (кабинет светолечения и электролечения), массажный 

кабинет, кабинет спелеотерапии, прививочный и процедурный кабинеты, физкультурный 

зал оснащен современным спортивным оборудованием, и специальным оборудованием 

для детей с ДЦП.  

           А также в  образовательной организации имеется бассейн, где проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми с НОДА, обучение плаванию, 

укрепление здоровья. 

          6 прогулочных площадок оснащены оборудованием в соответствии с возрастом 

детей оборудованием для игр и физических упражнений. А так же на территории, рядом с 

прогулочной площадкой имеется спортивная и детская адаптивная площадка, которая 

используется для проведения спортивных праздников со  дошкольниками с НОДА. 

 

 

 3.2. Кадровые условия реализации Программы  

Воспитание и обучение дошкольников с  НОДА осуществляют специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя -дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, тьюторы знающие психофизические особенности детей 

с двигательными нарушениями и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы.  

В рамках работы с педагогическим коллективом предусмотрено повышение 

информированности педагогов о детях с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального 

выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной 

работы через постоянную систему консультирования и специальных курсов 

повышения квалификации. 

Образовательная организация обеспечена педагогическими кадрами прошедшими 

профессиональную подготовку в области инклюзивного образования детей. 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы 

Содержание деятельности специалистов Рекомендации 

Заместитель 

директора по УВР,  

старший 

воспитатель, 

председатель 

ПМПк 

• Курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ПМПк; взаимодействует 

с ЦПМПК,  лечебными учреждениями, 

специалистами КДН; осуществляет 

просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей с НОДА 

• По   уточнению, 

дополнению  

планов  

коррекционной  

работы 

Воспитатель  • Является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации 

коррекционной работы с воспитанниками; 

•  дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет  выбор  оптимальных  

• Родителям   

планированию  

индивидуальной 

коррекционной  

работы 
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программ, осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); оказывает 

консультативную помощь семье в вопросах 

развития воспитанников 

•  

Педагог-психолог • Изучает  личность воспитанника и 

коллектива группы, изучает 

взаимоотношения дошкольников со 

взрослыми и сверстниками; выделяет  детей  

с  трудностями  общения  и  

необходимостью  коррекции  эмоционально-

волевой  сферы. 

• Формирует  подгруппы  детей  для  

коррекционно-развивающей  работы; 

• осуществляет консультативную помощь 

семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

• Педагогам  по  

организации 

взаимодействия  с  

детьми, 

имеющими  

проблемы  в  

формировании  

эмоционально-

волевой  сферы 

• По  подбору  

коррекционных  

игр  и  упражнений 

Учитель-

дефектолог 

• Определяет  уровень  развития  

познавательной  деятельности. 

• Определяет  причины  нарушений. 

• Определяет  подгруппы для коррекционных 

занятий. 

• Определяет  индивидуальные 

коррекционные задачи. 

• Воспитателям и 

родителям по 

планированию  и  

организации  

индивидуальной  

коррекционной  

работы 

Учитель-логопед • Определяет  уровень  развития  речевой  

деятельности. 

• Выявляет  причины  нарушений. 

• Формирует  подгруппы для занятий; 

• организует логопедическое сопровождение 

дошкольников 

• Воспитателям и 

родителям по  

планированию  и 

организации  

индивидуальной 

коррекционной  

работы 

Музыкальный  

руководитель 

• Определяет  уровень  развития  

музыкальных  качеств и движений. 

• Определяет  индивидуальные 

коррекционные  задачи 

• Воспитателям и 

родителям по    по  

организации  

индивидуальной  

коррекционной  

работы 

Инструктор  по  

физической  

культуре 

• Определяет  уровень  развития  

двигательных  умений  и  физических  

качеств. 

• Определяет  индивидуальные 

коррекционные  задачи. 

• Воспитателям и 

родителям по  

планированию  и  

организации  

индивидуальной 

коррекционной 

работы  по  

развитию  

основных  

движений 

 

 

3.3. Материально-технические и финансовые условия  

 Материально-технические условия реализации индивидуальной образовательной 
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программы должны обеспечивать соблюдение: 

• социально санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с двигательной патологией (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

• возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с нарушением 

опорно-двигательного аппарата к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены в себя кушетки, пеленальные столики 

для смены памперсов и т.д.). 

• социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие 

адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной 

патологией, воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов 

в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на 

поверхности стола и др.. Предпочтительным является зонирование пространства 

групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением 

местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием 

зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для ребенка с нарушением ОДА, обеспечивает успешность 

его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- оздоровительная работа 

- гимнастика после сна 

- детская мебель для практической 

деятельности 

- книжный уголок 

- уголок  ИЗО 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр  

«Кухня», «Магазин», «Уголок - ряженья », 

«Парикмахерская»,  «Зелёный уголок», 

«Больница» 

- уголок уединения 

- уголки природы 

- уголки экспериментирования 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- зона отдыха 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна:  
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ребристая дорожка, массажные коврики и т.д. 

Раздевальная комната 

- информационно – просветительская 

работа с родителями 

- навыки самообслуживания 

 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный уголок для 

родителей 

- уголок безопасности  

Кабинет директора 

- индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями 

-  просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и 

развития детей с проблемами в развитии. 

- создание благоприятного психо – эмоционального климата для работников школы – 

детского сада и родителей. 

-  развитие профессионального уровня педагогов. 

Методический кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических  

советов 

- выставка дидактических и 

методических материалов для  

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

- информационный стенд 

 

 

- Библиотека педагогической и методической 

литературы и  библиотека периодических 

изданий 

- Пособия для занятий 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров 

- Иллюстративный материал 

- Материалы по планированию 

- материал по приоритетному направлению 

работы ДОУ 

- программы дошкольного образования 

- Нормативно – правовые документы 

- интерактивная доска  

- мультимедийный проектор  

- информационный стенд 

- компьютер 

- принтер, сканер, копир 

Кабинет психолога 

- коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа. 

- развитие эмоционально – волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведения 

детей. 

- большое зеркало 

- детский стол, стулья 

- стимулирующий материал для психолого – 

педагогического обследования детей 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- документация 

- развивающие игрушки 

Кабинет дефектолога 

- психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

- индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей 

- обработка и оформление материалов 

по  

- детский стол, стулья 

- материал для дефектолога  по обследованию 

детей 

- материал по коррекционной работе с детьми 

- игровой материал 

- развивающие игры 

- - ковёр 
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Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познава- 

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. Образовательная деятельность в 

дошкольных группах  планируется, исходя из принципа комплексно-тематического 

планирования. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников с НОДА  

предлагаются дополнительные образовательные услуги которые организуются в вечернее 

время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

Дополнительные образовательные услуги бесплатны и проходят во второй половине дня. 

Разработаны режимы и расписание НОД. (приложение № 2). 

  

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное  содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

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

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- 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 

вдошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным 

группам, отраженными в организационном разделе. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативно-правовые документы федерального уровня 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

• постановление от 10 июля 2015 г. № 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

"санитарно-эпидемиологические требования к условиями организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья",  

• Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, 

исправленное и дополненное. 

• Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 

Нормативно-правовые документы федерального уровня инклюзивного  

(интегрированного) образования детей-инвалидов и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

• «Об утверждении Типового Положения о дошкольном образовательном учреждении» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008г. №666 (+ 

Приложение Утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562) 

• «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009г. №95. 

3.10. Перечень литературных источников 

Образовательная область: Физическое развитие 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 

3–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2–7 лет / авт.- сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Специальная литература для работы с детьми с НОДА: 

1. Клюева Н.М. Корригирующая гимнастика Зельдин Л.М. Развитие движения при 

различных формах ДЦП. - Москва: Теревинф, 2012. 

2. для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - СПб., Детство-Пресс, 

2007. 

3. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. - М., 2006. 

4. Малакова  И.Б. Абилитация детей с церебральным параличом. Формирование дви-

жений. -М.: ГНОМ, 2011. 

5. Мастюкова ЕМ. Физическое воспитание детей с церебральным параличом. - М.: 

Просвещение, 1991. 

http://www.irooo.ru/attachments/article/136/11%20Постановление%20%20ПравРФ.doc
http://www.irooo.ru/attachments/article/136/11%20Постановление%20%20ПравРФ.doc
http://www.irooo.ru/attachments/article/136/11%20Постановление%20%20ПравРФ.doc
http://www.irooo.ru/attachments/article/136/11%20Постановление%20%20ПравРФ.doc
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6. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольни-

ков. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

7. Рунова М.Л. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. 

- М., Просвещение, 2007. 

8. Рунова М.Л. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

- М., Просвещение, 2005. 

9. Якубович М.Л., Преснова О.В.Коррекция двигательных и речевых нарушений 

методами физвоспитания. - М.: ВААДОС, 2006 

10. Шоо Михаэль. Спортивные и подвижные игры для детей и подростков с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. - М.:Асаdеmiа, 2003. 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя групп  (4–5 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

5. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

7. Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4–7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

Специальная литература для работы с детьми с НОДА: 

8. Баряева Л.Б., Герасимова Е.О., Данилина Г.С. и др. Родник: Программа социо-

культурного развития детей дошкольного и младшего возраста. - СПб.: АОИРО, 1997. 

9. Кроткова А.В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным 

параличом: Учебно-методическое пособие. -М.: ТЦ Сфера, 2007. 

10. Симонова Т.Н. Система психолого-медико-педагогической реабилитации детей с тя-

желыми проявлениями детского церебрального паралича. - Астрахань, 2008. 

11. Устинова Е.В. Детский церебральный паралич: психологическая помощь дошкольни-

кам. - М.: Книголюб, 2007. 

Образовательная область: Речевое развитие 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). – М.  Мозаика-Синтез, 2015. 

Специальная литература для работы с детьми с НОДА: 

5. Архипова Е.Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста: Учебное пособие. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. - М.: АСТ, Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2008. 

7. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой ди-

зартрии у детей / Е.Ф. Архипова. - М.: АСТ, Астрель, 2008. 

8. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. - М.: АСТ, Астрель, 2007. 
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9. Дедюхина Г.В., Кириллова Е.В. Учимся говорить. 55 способов общения с 

неговорящим  ребенком.   -  М.:   Издательский  центр «Техинформ», МАИ, 1997. 

10. Дедюхина Г.В. Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 лет, 

страдающими детским церебральным параличом. -М.: Гном-Пресс, 1999. 

11. Мастюкова Е.М., ИпполитоваМ.В Нарушение речи у детей с церебральным 

параличом: Книга для логопеда. - М.: Просвещение, 1985. 

12. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений 

речи у детей раннего и дошкольного возраста - СПб., КАРО, 2008. 

13. Смирнова ИЛ. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников с ДЦП. - СПб., Детство-Пресс, 2004. 

14. 10.ФиличеваТ.Е., ЧиркинаГ.В., Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Образовательная область:  Познавательное развитие 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:  Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

13. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

14. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

15. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

16. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

17. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

19. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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Специальная литература для работы с детьми с НОДА: 

20. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка. Пособие для специалистов Службы ранней помощи детям и родителей. - 

М.,2012. 

21. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребенка. Пособие для специалистов Службы ранней помощи детям и родителей. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

22. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Детский церебральный паралич. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками. - М.: Книголюб, 2008. 

23. Мамайчук И.И.,  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в разви-

тии. - СПб., 2003. 

24. Титова О.Б.,Справа-слева. Формирование пространственных представлений у детей с 

ДЦП.-М., 2004. 

Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Специальная литература для работы с детьми с НОДА: 

6. Безруких М.М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 

изобразительному искусству. - М., 2001. 

7. Коноваленко С.В. ДЦП: Конструктивная деятельность детей. - М., Книголюб, 2007. 

8. Кононова Н.Г. Коррекция функций у детей с церебральным параличом средствами 

музыки. - М.: ВЛАДОС, 2008. 

9. Кузнецова Г.В. Основы изодеятельности. Методические рекомендации к обучению 

изодеятельности детей с ДЦП в пропедевтическом периоде. - М.,1998. 

10. Медведева Е.Л., Левченко И.Ю., Комиссарская, Л.Н., Добровольская ГЛ. Арт-

педагогика и арттерапия в специальном образовании. - М., 2011. 

Дополнительные литературные источники в работе с детьми дошкольного 

возраста с НОДА 

1. Акатов Л.И.,Артеменк оЕ.В.,Социалъно-педагогическая реабилитация детей с ДЦП. -

Курск, 2001. 

2. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением движений. Методическое 

пособие / Под ред. А.М. Шипициной. - СПб, 1995. 

3. Петрунина СВ. Методические приемы двигательной реабилитации инвалидов с ДЦП. - 

Пенза, 2005. 

4. Приходъко О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная 

работа на первом году жизни: Методическое пособие. - М.: Полиграф-Сервис, 2003. 

5. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. - М.: Владос, 2004. 

6. Шипицына Л.М., Мамайчук И.И.Детский церебральный паралич. - М.: ИОИ, 2001. 

Литература для родителей 
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1. Вспомогательные средства и приспособления. В помощь детям с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. -Минск, 2010. 

2. Смирнова И.Л. Наш особенный ребенок. Книга для родителей ребенка с ДЦП. - М., 

2006. 

3. Финни Нэнси Р. Ребенок с церебральным параличом. Помощь. Уход. Развитие. Книга 

для родителей. - М.: Теревинф, 2009. 

4. Хольц Р. Помощь детям с церебральным параличом. - М.:Теревинф, 2007. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


