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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа, далее Программа разработана для  

______________________ (ФИ ребенка), имеющего статус «ребенок с ОВЗ» 

(нарушение опорно-двигательного аппарата), согласовано заключения ПМПК 

№ и запроса родителей (законных представителей) посещающего __ группу 

комбинированной направленности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Цель реализации коррекционно-развивающей работы (в соответствии с ФАОП 

ДО п.10.1.): обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи коррекционно-развивающей работы (в соответствии с ФАОП ДО 

п.10.2.): 

- реализация содержания ФОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (в соответствии 

с ФАОП ДО п.10.3.): 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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1.1.3 Значимые для реализации характеристики, в том числе 

особенности развития ребенка 

 

Общая характеристика детей 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

 У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети 

отличаются незрелостью  форм поведения, целенаправленной деятельности на 

фоне быстрой истощаемости, утомляемости, склонность к тормозным реакциям, 

слабость концентрации внимания и памяти, замедленность переключения 

психических процессов, пассивность, нарушения речи: одни используют 

довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, 

структурно нарушенной; 

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична 

недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, представлений. 

Часть детей имеет малую дифференцированность эмоциональных реакций, их 

неадекватность. Кроме того, у этих детей часто встречаются нарушения зрения, 

слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной сфере сужается объем 

непосредственно воспринимаемого пространства, и это ограничивает кругозор 

ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в навыках 

самообслуживания, для них характерно замедленное формирование 

пространственно-временных представлений, оптико-пространственного 

гнозиса, фонематического анализа, конструктивного праксиса. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 

 4 - 6 лет с НОДА. 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объѐм и точность запоминания; 
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- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. 

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

- нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

В образовательных учреждениях необходимо соблюдение охранительного 

режима для такого ребенка. 

 

1.2 Планируемые результаты 
В соответствии со Стандартом 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 ОВЗ 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 ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с 

НОДА (в соответствии с ФАОП ДО п. 10.4.4.) 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся 

разных групп обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих 

обучающихся на разных возрастных этапах может отличаться от возрастных 

нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства 

обучающихся отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных 

навыков, часть обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми 

ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в 

дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического 
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развития. У обучающихся с сочетанием двигательной патологии с сенсорными 

и (или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого 

возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом сложной 

структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок (в 

соответствии с ФАОП ДО п.10.4.4.4.): 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

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

повседневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

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

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

которые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
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13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

маленький"); 

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

счета), обозначает итог счета; 

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

и зима) и части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

педагогического работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

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

перешагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

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

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
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30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с НОДА - к шести годам ребенок (в соответствии с ФАОП п.10.4.4.5.): 

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

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, 

пересказывает небольшие произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

предметы-заместители; 

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

социальных отношений; 
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13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим 

работником, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

течение некоторого времени (15-20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью педагогического 

работника, к концу периода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

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

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 
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26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

28) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое 

самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, 

боли. 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости 

от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе 

лечения. Речевое и познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно 

связаны с их двигательным развитием. У обучающихся с тяжелой двигательной 

патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе (в соответствии с ФАОП ДО 

п.10.5.2.): 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в 
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условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (в соответствии с ФАОП ДО п.2.1. 33.). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы приводится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с НОДА, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

обучающихся с НОДА, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, 

предлагаемые для группы обучающихся, исходя из особенностей их речевого 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

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

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

взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 

в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

обучающихся и задачи развития для каждого возрастного периода, а также 

особенности речевого развития обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 
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Дошкольный возраст (в соответствии с ФАОП ДО п. 33.3.) 

2.1.1.В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются (в соответствии с ФАОП ДО п.33.3.1.): 

- развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе - 

информационно-социальной компетентности; 

- развитие игровой деятельности; 

- развитие компетентности в виртуальном поиске. 

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

педагогические работники способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод. У обучающихся формируются представления о педагогических 

работников и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

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

отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

педагогическим работником, вне зависимости от их социального 

происхождения, внешнего вида, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

2. В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагогические работники расширяют представления обучающихся с НОДА о 

микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый 

положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, 

приобретенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагогические работники предоставляют детям с НОДА возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы 

их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный 

запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
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Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми формируют 

у них представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую 

деятельность обучающихся с НОДА, накопление ими словарного запаса, 

связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных 

навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

3. В сфере развития игровой деятельности. 

Педагогические работники создают условия для свободной игры обучающихся, 

организуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У обучающихся развивают стремление играть вместе с 

педагогическим работником и другими детьми на основе личных симпатий. 

Обучающихся знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

Педагогические работники обучают обучающихся с НОДА использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание обучающихся самостоятельно играть в знакомые 

игры. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся отражать 

в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе педагогического работника, других обучающихся или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, 

поэтому социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом 

особого внимания педагогических работников. Взаимодействие 

педагогического работника с детьми с НОДА строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.33.3.1.2.). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

последующим разделам: 
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- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

НОДА на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует 

двигательную, познавательную и речевую активность обучающихся этой 

категории. 

Объектом особого внимания педагогических работников становится уточнение 

и совершенствование использования обучающимися с нарушением речи при 

НОДА коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с двигательной патологией. Основное внимание педагогических 

работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

обучающихся с НОДА использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На 

этой основе осуществляется работа по активизации двигательной сферы, 

познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный 

процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 
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вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с НОДА. 

2.1.2.В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для (в соответствии с 

ФАОП ДО п.33.3.2.): 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

интернета. 

1. В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей педагогические работники создают насыщенную 

предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

обучающихся, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

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

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники 

организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся с 

нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию, что особенно важно для обучающихся с 

НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям обучающихся с 

двигательными ограничениями. 

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

действительности педагогические работники создают возможности для 

развития у обучающихся общих представлений об окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Педагогические работники читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 
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У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; 

сравнивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения; применять основные понятия, 

структурирующие время; правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Обучающиеся получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических 

телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.33.3.2.2.): 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с НОДА, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элемента-рные опыты, упражнения и 

различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
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Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать 

их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

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

педагогическим работником содержания литературных произведений по ролям. 

2.1.3.В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для  (в соответствии с 

ФАОП ДО п.33.3.3.): 

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

 - совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

1. В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

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

занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогические 

работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с 

педагогическим работником) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 
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Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

2. В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений. 

Педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

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

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

возможность. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

"Посмотрите на это дерево", а педагогический работник отвечает: "Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки". 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

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

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых адаптированных 

основных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.33.3.3.2.): 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

развитии и формировании связной речи. 
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с НОДА, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных нарушений. 

Обучающиеся учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, 

предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с НОДА 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные 

средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с НОДА устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник учитывает особенности развития игровой 

деятельности обучающихся: сформированность игровых действий, возможности 

и коммуникативные умения взаимодействия со педагогическим работником и 

другими детьми. 

2.1.4.В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий (в 

соответствии с ФАОП ДО п 33.3.4.): 

- в сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; развития 

способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Педагогические работники 

способствуют накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 
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Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Педагогические работники создают возможности для творческого 

самовыражения обучающихся: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают обучающихся в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании педагогические работники предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

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

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.33.3.4.2.). 

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

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

области "Художественно-эстетическое развитие" педагогические работники 

создают соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

представлено разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой 

коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и 
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учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области "Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с НОДА в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения, компенсирующие недостатки тонкой и 

общей моторики. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

двигательного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

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

в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе 

формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные 

занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений. 

В данный период вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающихся учат эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние 

природы) 
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Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются 

на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

2.1.5.В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для (в соответствии с 

ФАОП ДО п.33.3.5.): 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся 

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

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические 

работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков, создают возможности для активного участия 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности. 
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Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным 

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

лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

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

у обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

заниматься разными видами двигательной активности с учетом возможностей 

обучающихся и рекомендации врача. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста (в соответствии с ФАОП ДО п.33.3.5.2.). 

Задачи образовательной области "Физическое развитие" с детьми с НОДА 

среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности (см. описание деятельности в младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание 

с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

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

педагогические работники, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей "Познавательное 

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

эстетическое развитие". 
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2.1.6. Описание проведения образовательной деятельности педагогами. 

Образовательную деятельность проводят воспитатели и другие специалисты. 

Активными участниками образовательного процесса являются родители 

(законные представители) ребенка. 

ОО Ответственные 

Познавательное развитие 

Учитель-дефектолог, воспитатель, педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, родители 

Речевое развитие 

Учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, родители 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, родители 

Художественно-

эстетическое развитие 
Воспитатель  

Физическое развитие 
Воспитатель, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, родители 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей воспитанника, специфики его образовательных потребностей и 

интересов  

Средства образовательной деятельности в области «Физическое развитие»:  

- коррекционные и профилактические упражнения;  

- игровые упражнения и подвижные игры;  

- основные виды движений (ходьба, бег, ползание, лазание, прыжки, метания);  

- упрощенные формы спортивных упражнений (передвижение на самокате, на 

велосипеде, ходьба на лыжах). 

 

Методические особенности применения физических упражнений:  

1. Подбор упражнений и методика проведения занятий зависят от отставания в 

развитии моторики и от особенностей сформированных у ребенка компенсаций:  

- для развития способностей перемещаться самому и перемещать предметы 

выполняются основные виды движений (метание, лазание, прыжки, ходьба, бег);  

- для сохранения устойчивости вертикальной позы – координационные 

упражнения;  

- для увеличения подвижности в сохраненных суставах и для развития силы мышц 

пораженной конечности – упражнения, выполняемые сидя, лежа на спине, лежа на 

животе.  
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2. При подборе упражнений следует учитывать характер двигательных патологий, 

следуя рекомендациям врача (показаниям и противопоказаниям).  

3. Необходимо уделять внимание развитию у ребенка представлений о своем теле: 

расширяются и уточняются знания о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях 

своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить ребенка на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

и систем, а также дают ребенку элементарные представления о целостности 

организма.  

4. Вовлечение ребенка в коллективное выполнение физических упражнений, 

способствующих развитию социальной двигательной активности, в группах 

численностью 3-5 человек с использованием индивидуально-группового метода.  

5. В игровой деятельности детей объективно сочетаются два важных фактора: 

включение в двигательную деятельность и эмоциональное удовлетворение от этой 

деятельности.  

Основным ожидаемым результатом подвижных игр является развитие 

координационных способностей:  

- движений крупных и мелких мышечных групп, меткости, быстроты реакции 

(«Выбей чурку»);  

- меткости, силы мышц пояса верхних конечностей, воспитание чувства 

партнерства («Серсо»);  

- меткости, умения концентрировать и переключать внимание, согласованности 

действий («В кругу»);  

- равновесия, умения координировать движения («Кто перетянет»);  

- внимания, быстроты реакции, умения ориентироваться в пространстве («Вороны 

и воробьи»);  

- навыков передвижения, быстроты реакции, координации движений, внимания, 

чувства партнерства («Два Мороза»).  

 

Формы образовательной деятельности в области «Физическое развитие»: 

физкультурные занятия, утренняя гимнастика, закаливающие процедуры после 

дневного сна, подвижные игры, физкультурные развлечения, прогулки.  

Таким образом, коррекционная деятельность в области «Физическое развитие» 

обеспечивает восстановление (в том числе коррекцию и компенсацию) 

нарушенных или временно утраченных функций организма ребенка с 

нарушениями ОДА, его способностей к общественной деятельности с 

использованием специфических средств и методов, которые направлены на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

Мероприятия по оздоровлению и профилактике нарушений 

опорно – двигательного аппарата 

 
Мероприятие Регулярность  

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Инструктор по ФК 

Воспитатели 
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Физкультурное занятие 3 раза в неделю Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Индивидуальная работа 1 раз в неделю Инструктор по ФК 

Физкультурные развлечения, 

досуги, праздники 

1 раз в месяц Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Дни здоровья 2 раза в год Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Гимнастика после сна Ежедневно  Воспитатели  

Дыхательная гимнастика Ежедневно  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Физкультминутки  Ежедневно  Воспитатели 

Закаливание (воздушные 

ванны, босохождение, ходьба 

по массажным дорожкам) 

Ежедневно  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно   Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Совместные физкультурные 

мероприятия с родителями 

2 – 3 раза в год  Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

2.3 Особенности сопровождения семьи 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с НОДА (в соответствии с ФАОП ДО п.39.4.): 

1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации 

ортопедического режима дома. Консультируя родителей (законных 

представителей) в этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, 

что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, 

воспитания и лечения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. При этом для обучающихся 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 (законных представителей) со 

специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 

(массажистом, инструктором ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) 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 (законных представителей) за положением ребенка в 

пространстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию 

верхней части туловища). 

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся 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 обучающихся. Ее недостаточность приводит к 

тому, что у ребенка задерживается формирование целостного представления о 

предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить ребенка 

узнавать наощупь 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. 

3. Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся 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), 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. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 

возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к 

письму. Поэтому родители (законные представители) должны постоянно 
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развивать у обучающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, 

игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти 

навыки формируются у ребенка в процессе игры. 

5. 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, 

расстѐгивание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

6. Родители (законные представители) также должны быть знакомы с приемами 

массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по 

формированию у ребенка двигательных навыков родители (законные 

представители) могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной 

литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок 

с целью формирования целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает 

любому ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить 

себя и свои действия, выразить свои переживания другим людям. С первых дней 

жизни родители (законные представители) должны инициировать речевые 

вокализации ребенка. Родителям (законным представителям) необходимо 

постоянно стремиться к речевому контакту с ребенком, то есть 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 (законные представители) должны внимательно слушать 

рекомендации учителя-логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист 

должен объяснить родителям (законным представителям), что средства речи 

могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса 

развития и автоматизации речевых навыков, то есть длительных тренировок и 

повторов заданий, которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о 

речевом режиме дома. Они должны знать о том, что: 

-речь педагогических работников по своему содержанию должна 

соответствовать возможностям понимания ребенка; 

- речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно 

громкой (но не очень) и выразительной. 
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Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на 

слюнотечение и справляться с этой трудностью. Они должны все время 

инициировать ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, 

абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. 

Родители (законные представители) должны постоянно формировать у ребенка 

мотивацию на речевой контакт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

развития обучающихся с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители 

(законные представители) младших дошкольников, это развитие у ребенка 

чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному 

пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом; неаккуратному 

приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители (законные представители) должны 

постоянно формировать у обучающихся потребность к самостоятельному 

обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных действий 

должна формироваться у обучающихся с раннего возраста. Это чрезвычайно 

важный навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-

гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный 

уровень социальной адаптации. 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 

(законные представители) 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, пользуются приемом утяжеления. Надевают 

специальные насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими 

металлическими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

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. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

реализуется в соответствии с содержанием ООП ДО ДОУ и интегрируется с 

индивидуальным планом работы каждого специалиста, работающего с ребенком 

с ОВЗ. 

Индивидуальный маршрут сопровождения семьи 

(дети ОВЗ 4-5 лет)  

Формы 
Период 

проведения 

Тематика 

сопровождения 
Ведущие специалисты 
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1. Индивидуальные 

Сентябрь 

« Индивидуальные 

особенности 

психического и 

речевого развития 

ребенка» 

Педагог психолог, 

Учитель –логопед, 

Учитель-дефектолог, 

воспитатель 

Октябрь 

«Как развивать 

мышление ребенка 

через игру» 

учитель – дефектолог, 

воспитатель 

Ноябрь 

«Результаты 

диагностики, 

знакомство с АОП 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

Декабрь «Советы специалистов» 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

Январь 
«Переучивать левшей 

или нет?» 

Педагог психолог, 

учитель-дефектолог, 

воспитатели 

Февраль 
«Развиваем память 

дома» 

Учитель-дефектолог, 

воспитатели 

Март 
«Дыхательная 

гимнастика» 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Апрель 

«Сюжетно-ролевая 

игра, как средство 

развития 

диалогической речи 

ребенка» 

Воспитатели, педагог 

психолог, учитель –

логопед, учитель-

дефектолог 

Май Итоги учебного года 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

2. Подгрупповые 
Сентябрь 

«Развитие 

фонематического 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 
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слуха- залог 

правильной речи» 

воспитатели 

Октябрь 
«Нетрадиционные 

формы рисования» 
Учитель-дефектолог  

Ноябрь 
«Дидактические игры 

своими руками» 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

Декабрь «Дети с НОДА» 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

воспитатели 

Январь 
«Развиваем творческие 

способности детей» 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

воспитатели 

Февраль 

«Развиваем пальчики 

через графомоторные 

навыки» 

Учитель-дефектолог 

Март 

«Развиваем 

элементарные 

математические 

представления через 

игру» 

Учитель-дефектолог 

Апрель 

«Обучение 

выполнению 

артикуляционной 

гимнастики» 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Май 
«Рекомендации на 

летний период » 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

3. Фронтальные Сентябрь-

Ноябрь 

«Особенности 

психического, 

физического, речевого 

развития детей 

среднего возраста» 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  
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Декабрь-

Февраль 

«Роль семьи в развитии 

ребенка» 

Учитель-дефектолог, 

воспитатели, педагог 

психолог 

Март-Май 

«Проектная 

деятельность с 

участием родителей» 

Педагог психолог, 

учитель-логопед, 

учитель – дефектолог, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель  

 

 Участие семьи в реализации адаптированной образовательной программы: 

- Выполнение индивидуальных заданий с ребенком дома, рекомендации 

педагогов (ежедневно); 

- Консультирование со специалистами в рамках межведомственного 

взаимодействия, медицинскими специалистами; своевременное лечение (по 

назначению невролога); (по необходимости); 

- Участие в разработке адаптированной образовательной программы, работе 

ПМПк (согласно плану ПМПк). 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду кабинета специалиста и групповой комнаты, 

оснащен и соответствует АООП ДО ДОУ. 

3.2 Распорядок и/или режим дня 

В соответствии с ООП и АООП для детей с ЗПР ДОУ. 

Работа по коррекции познавательных нарушений проводится учителем-

дефектологом. Основную нагрузку несѐт подгрупповая и индивидуальная 

дефектологическая работа, которая проводится 2 - 3 раза в неделю в 

зависимости от тяжести дефекта. Для подгрупповых занятий объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности познавательные нарушения, продолжительностью: 10-15 мин 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности дефекта, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 
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Формы организации коррекционно-развивающей деятельности 

Формы 

Специалисты   

Учитель-

логопед 
Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Учитель- 

дефектолог 

Индивидуальные 

занятия 

2-3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2-3 раза в 

неделю 

Подгрупповые   
2 раза в 

неделю  

  

Фронтальные ежедневно 
1 раз в 

неделю  

3 раза в 

неделю 

ежедневно 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности познавательного нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Известно, что предметно - пространственная развивающая среда создает 

возможности для расширения опыта эмоционально-практического 

взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных 

для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои 

способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Оснащение РППС Вид помещений 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 

Мозайка, матрешки, наборы 

вкладышей-рамок, пазлы, 

дидактические игры, кубики, 

развивающие игры, сухой бассейн, 

столы для песочной терапии, 

прищепки, наборы для развития 

тактильной чувствительности 

(камешки, шишки, крупы, мячи-

ѐжики) 

Кабинет педагога-

психолого, учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога, 

групповое 

помещение 

Познавательное развитие 
Дидактические игры, наборы для 

экспериментирования, различные 

Кабинет педагога-

психолого, учителя-
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сюжетные и предметные картинки, 

модели слов и предложений, плакаты 

по лексическим темам, доски 

(коврограф, магнитная) 

логопеда, учителя-

дефектолога, 

групповое 

помещение 

ФЭМП 

Цветные счетные палочки, 

дидактические игры, числовой ряд, 

пособия для составления целого из 

частей, магнитная доска, 

геометрические фигуры, числовые 

карточки и дидактический материал 

для сравнения по величине для ФЭМП 

Кабинет учителя-

дефектолога, 

групповое 

помещение 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Сюжетные и предметные картинки 

различной тематики, книги, 

энциклопедии, репродукции картин 

Кабинет учителя-

дефектолога, 

учителя-логопеда, 

групповое 

помещение 

Коммуникативная деятельность 

Развитие всех компонентов 

устной речи 

Иллюстрации по обобщающим 

понятиям, предметные картинки, 

книги – рассказы в картинках, 

картотеки скороговорок, 

чистоговорок, игр и упражнений на 

развитие мелкой моторики 

Кабинет учителя-

дефектолога, 

учителя-логопеда, 

групповое 

помещение, 

музыкальный зал 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений, развитие 

литературной речи, 

приобщение словесному 

искусству 

Детские книги, народные сказки о 

животных, картинки, маски, 

аксессуары сказочных персонажей, 

разные виды театра (настольный, 

кукольный, пальчиковый, штоковый), 

алгоритмы для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы, 

картинки, иллюстративный материал 

Кабинет учителя-

дефектолога, 

учителя-логопеда, 

групповое 

помещение, 

музыкальный зал 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Сюжетные игрушки, игрушки 

транспортные, ролевые атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, куклы, 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты, игрушки-предметы 

оперирования, маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

полифункциональные материалы, 

строительный материал 

Групповое 

помещение,   

музыкальный зал 

Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

Куклы разного пола, набор 

инструментов, иллюстрационный 

материал, плакаты для 

рассматривания, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр, настольные 

игры, игрушки-персонажи и ролевые 

Групповое 

помещение, 

музыкальный зал 
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атрибуты 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной 

деятельности 

Различные конструкторы разного 

размера (деревянные, пластмассовые, 

геометрические, магнитные), схемы 

построек, деревянные сюжетные 

конструкторы с фигурками людей 

Кабинет педагога-

психолога, учителя-

дефектолога, 

групповое 

помещение 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Магнитофон, аудиозаписи (детские 

песни, звуки природы, звучание 

музыкальных инструментов), 

наглядные пособия с изображением 

различных музыкальных 

инструментов, различные виды 

театров 

Групповое 

помещение, 

музыкальный зал 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей, развитие 

детского творчества 

Мольберт, альбомы для 

раскрашивания, трафареты, восковые 

мелки, краски, цветные карандаши, 

различный природный материал, 

бросовый материал для ручного труда, 

произведения народного искусства 

(деревянные матрешки) 

  групповое 

помещение 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств, накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей, формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Мячи большие и маленькие, ленточки-

султанчики, различные массажные 

коврики, картотека подвижных игр, 

тренажеры, игры на ловкость (кегли, 

кольцеброс, дартс), картотека 

комплексов для проведения 

физкультминуток 

Групповое 

помещение, 

физкультурный зал 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Картотеки гимнастик (пальчиковая, 

зрительная, артикуляционная, 

кинезиологические упражнения), 

дидактические игры, предметные и 

сюжетные картинки, развивающие 

игры, художественная литература, 

игры на ловкость, дидактические игры 

на развитие психических функций 

Кабинет педагога-

психолога, учителя-

дефектолога, 

физкультурный зал, 

групповое 

помещение 

Воспитание-культурно-

гигиенических навыков 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков, игрушки-

предметы оперирования, 

художественная и дидактическая 

литература 

Групповое 

помещение 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

Демонстрационный материал по 

различным видам спорта, подвижных 

Групповое 

помещение, 
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образе жизни игр, дыхательной гимнастики, 

гимнастик для глаз, комплекс 

профилактических упражнений для 

верхних дыхательных путей, 

физкультурно-игровое оборудование 

физкультурный зал 

Развивающая среда построена с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

6.Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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