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Общие положения. 

   Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата(далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой  

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

2 ноября 2022 г., регистрационныйN 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 1 (далее - Стандарт). 

Программа является документом, в соответствии с которым муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Починковский детский сад №6 

(далее - Организация) осуществляют инклюзивное образование для обучающихся раннего 

и дошкольного возраста с НОДА. Обучение по Программе осуществляется на основе 

Заключения ПМПК и с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы, 

соответствуют содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы 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. 

Содержательный раздел Программы 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 аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 
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Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТМНР в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью  адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной  направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,  

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации Программы Организации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими разделами: 

- разделом «Обережек», разработанным на основе парциальной программы 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое  

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется  для 

детей от 5 до 7 лет. 

*Часть формируемая участниками образовательных отношений выделена в тексте 

курсивом. 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

   Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа) 

является нормативно-управленческим документом, регламентирующим содержание и 

организацию образовательной деятельности и представляющим модель образовательного 

процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Починковского детского сада № 6 (далее ДОО).  

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Починковского детского сада № 

6 определяет специфику организации образовательного процесса (содержание, формы) с 

учетом ФАОП ДО. Учитывает потребности обучающихся, их родителей, общественности 

и социума.  

    Программа обеспечивает построение целостного образовательного процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие обучающегося – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, а 

также коррекцию нарушенных функций у воспитанников с НОДА - во взаимосвязи.         

 Решение программных задач осуществляется в разных видах детской деятельности, в 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности обучающихся. 

Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания МБДОУ 

Починковского детского сада № 6 и Календарный план воспитательной работы.  

    Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации Программы Организации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими разделами: 

- разделом «Обережек», разработанным на основе парциальной программы 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое  

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2017. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется  для 

детей от 5 до 7 лет. 

*Часть формируемая участниками образовательных отношений выделена в тексте 

курсивом. 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

(п.10.1; п.10.2 ФАОП ДО) 

   Цель реализации Программы (п.10.1 ФАОП ДО): обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

   Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы (п.10.2 ФАОП ДО): - реализация содержания АОП 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; 

- 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 

(п.14.3 ФОП ДО) 

   В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы  

(п. 10.3 ФАОП ДО) 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 8 НОДА, 

оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 



с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с НОДА дошкольного возраста;  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе особенности развития детей дошкольного возраста с НОДА 
 

   Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации Программы 

как комплекса образовательных услуг являются родители (законные представители) 

воспитанников Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 7 лет в 

группах компенсирующей направленности (НОДА) В Учреждении функционируют 4 

группы компенсирующей направленности, которые укомплектованы по возрастному 

принципу. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся в ДОО.  

Режим функционирования Учреждения: 

 -10,5-часового пребывания (с 7.00 ч. до 17.30 ч.)  

-5-дневной рабочей недели (кроме выходных и праздничных дней).  

  Программа реализуется на русском языке – на государственном языке Российской 

Федерации.  

   Возрастные особенности детей 3-4 лет (младший дошкольный возраст) Три года – это 

возраст, который можно рассматривать как определенный рубеж развития ребенка с 

момента его рождения. Кризис трех лет завершает период «слияния» с матерью, ребенок 

все больше начинает осознавать собственную «отделенность».  

   Основные потребности в этом возрасте – потребность в общении, уважении и 

признании. Основной и самый важный для ребенка вид деятельности – игра. Ведущая 

функция – восприятие.  

   В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 



противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

   Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Игра с предметами уже может иметь какое-то сюжетное 

наполнение, она все более становится образно-ролевой. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться.  

   Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  

   Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и замыслу.  

   Развивается перцептивная деятельность, восприятие сенсорных эталонов. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать от 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве детского сада. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов.  

   К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

   Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Начинает 

развиваться воображение.  

   Появляется много новых сов. Дети активно осваивают речь, порой придумывая 

несуществующие слова, придавая уже известным словам свой особенный личностный 

смысл. Взаимоотношение детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

   Можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

   Возраст от четырех до пяти лет – период относительного затишья. Ребенок вышел из 

кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной становится 

потребность в друзьях, резко возрастает интерес к окружающему миру. Ведущая 

потребность – познавательная активность, потребность в общении. Ведущая деятельность 

– сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция – наглядно-образное мышление.  

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

   Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.  

   Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  



    Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

   К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму предмета, могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине , цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

   Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  

   Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач, могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, 

что произойдет в результате взаимодействия объектов, но им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане сов ершить мысленное преобразование 

образа. Характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количество объема и 

величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

   Улучшается произношение звуков и дикции. Речь становится предметом активности 

детей. Вызывает интерес ритмическая структура речи, рифмы.  

   Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив который заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, 

что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать различные вопросы.  

   Дети расширяют палитру осознаваемых эмоций, они начинают понимать чувства других 

людей, сопереживать. В этом возрасте начинают формировать основные этические 

понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из 

того, как они поступают.  

   У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг 

другу. Появляются постоянные партнеры по играм. Начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Сравнение себя с другими ведет к 

развитию образа Я, его детализации.  

 

   Возрастные особенности детей 5-6 лет (старший дошкольный возраст).  
   Это возраст активного развития физических и познавательных способностей ребенка, 

общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего 

мира, хотя меняются ее формы и содержание.  

   Ведущая потребность – потребность в общении, творческая активность. Ведущая 

деятельность – сюжетно-ролевая игра. Ведущая функция – воображение.  

   Дети 6 года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 



социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельность взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  

   Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер.  

   Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

   Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (4-6), из природного 

материала. Они осваивают 2 способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу;  

2) от художественного образа к природному материалу.  

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Но в различныхситуациях 

восприятие представляет для детей известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

    Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие. Формируются представления о 

цикличности изменений: представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д.  

   Продолжает совершенствоваться обобщение, что является основой словесно-

логического мышления. Начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Дети этого возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от не 

произвольного к произвольному.  

   Совершенствуется речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связанная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Дети готовы общаться со сверстниками, познавая через это общение правила 

взаимодействия с равными себе. Постепенно переходят от сюжетно-ролевых игр к играм 

по правилам, в которых складывается механизм управления своим поведением, 

проявляющийся затем и в других видах деятельности.  

  Развивается образ Я.  

Дети начинают осознавать половые различия.  

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа).  



   Этот возраст – период познания мира человеческих отношений, творчества и подготовки 

к следующему, совершенно новому этапу в жизни ребенка – обучению в школе. Ведущая 

потребность возраста – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра.  

   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл.  

  В игровом пространстве может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры.  

   Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности.  

   Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек, определяют форму деталей на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 

и по условиям. Дети в этом возрасте уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

   Дошкольникам доступны целостные композиции конструирования из природного 

материала по предварительному замыслу.  

    Продолжает развиваться восприятие, однако дети не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

   Развивается образное мышление, однако восприятие метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

   Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения по сравнению со старшей группой.  

   Внимание дошкольников становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Дети уже способны 

сосредотачиваться не только на деятельности, которая их увлекает, но и на той, которая 

дается с некоторым волевым усилием. Но произвольность все еще продолжает 

формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго заниматься 

скучным делом. Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

   Достижения данного возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, освоением форм позитивного общения с людьми, развитием 

половой идентификации, формирование позиции школьника.  

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

Индивидуальные особенности воспитанников с НОДА. 

   Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с 



двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

   У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые 

могут иметь различную степень выраженности.  

   Двигательные нарушения у детей имеют 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.  

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. 

    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 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. Дети с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата – неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение и утрата 

двигательных функций.  

   К группе воспитанников с НОДА в МБДОУ относят две подгруппы:  1) воспитанники с 

различными НОДА (нарушение осанки и плоскостопие, сколиоз, деформация голеней, 

дисплазия тазобедренных суставов, врожденная косолапость, последствия травм и др.);   

2) воспитанники с детским церебральным параличом. Развитие воспитанников первой 

подгруппы не отличается резкими специфическими особенностями, в отличие от развития 

воспитанников с ДЦП.  



   ДЦП составляет группу расстройств двигательной сферы, которые возникают в 

результате поражения двигательных зон и двигательных проводящих путей головного 

мозга. При ДЦП происходит недостаток или отсутствие контроля со стороны нервной 

системы за функциями мышц.  

Формы ДЦП: 1. Спастическая диплегия.  

2. Двойная гемиплегия (тетрапарез).  

3. Атонически-астатический синдром (парезы).  

4. Гиперкинетическая форма.  

Спастическая диплегия (синдром Литтля).  

   Характеризуется наличием тонических патологических рефлексов. Обычно поражаются 

нижние конечности, руки поражаются в меньшей степени.  

   При спастических параличах поражается мускулатура, мышцы работают хаотично, 

любое движение сопровождается заместительными лишними движениями. При ходьбе 

опора происходит не на стопу, а на пальцы ног, поэтом затрачивается очень много 

энергии. Воспитанник использует верхние конечности для поддержки во время ходьбы. 

Приобретение навыков самообслуживания затруднено, трудности в совершении 

целенаправленных координированных движений. В ситуациях, при которых нужны 

хорошие двигательные навыки, воспитанники испытывают значительные трудности.  

         Двойная гемиплегия (тетрапарез)  

  Характеризуется тем,   что поражаются как нижние, так и верхние конечности.  Развитие 

двигательных функций затруднено. В большинстве случаев все эти симптомы приводят к 

инвалидности.  

   Атонически-астатический синдром.  

При данном синдроме наблюдается сниженный мышечный тонус, недостаточная 

способность мышц к сокращению. Двигательные нарушения в первую очередь 

определяются недостаточной координацией движений, несформированностью реакций 

равновесия. У воспитанника наблюдается атаксия, которая может быть и статическая и 

динамическая. Целенаправленные движения затруднены, движения неточные, плохо 

координированные. Речь медленная и растянутая, язык уплощен.  

   Гиперкинетическая форма.   

Характеризуется нарушением мышечного тонуса и спазмами мышц. Произвольные 

движения затруднены из-за гиперкинезов. Нарушение тонуса мышц непостоянно; он 

может переходить к тоническим спазмам в каких-то одних группах мышц. Гиперкинезы 

существенно затрудняют развитие манипулятивной деятельности и навыков 

самообслуживания. Речь затруднена.  

   У большинства воспитанников наблюдается смешанная форма ДЦП, т. е. сочетание 

различных двигательных расстройств.  

   Особенности развития воспитанников с ДЦП: 1. Разнообразные тяжелые нарушения 

двигательной сферы: гиперкинезы, гипо- или гипертонус мышц, дистония, атаксия, 

парезы и параличи и др.  

2. Вегето-сосудистые нарушения: бедность кожных покровов, потливость, снижение 

аппетита, колебания температуры, нарушения в работе кишечника, нарушения сна и др.  

3. Нарушения эмоциональной сферы - разнообразные страхи: прикосновений, 

пространства, изменения положения тела, темноты и др.  

4. Нарушения сенсомоторного развития.  

5. Отставание в развитии коммуникативно-познавательного поведения.  

6. Отставание в овладении моторными навыками, навыками самообслуживания.  

7. Нарушения в развитии зрительно-пространственного, слухового гнозиса.  

8. Нарушения слуха и зрения.  

9. Нарушения речи.  

10.  Интеллектуальное развитие имеет свою специфику и наблюдается разная степень его 

нарушения от незначительного снижения до умственной отсталости.  

11.  Повышенная утомляемость.  

12.  Сниженная работоспособность.   



 

1.2. Планируемые  результаты освоения Программы               

  (п.10.4.4 ФАОП ДО) 

 

    Планируемые 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.  

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде              

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.    

   В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями 

течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп 

обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разных 

возрастных этапах может отличаться от возрастных нормативов.  

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

отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть 

обучающихся с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 

заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. Может 

отмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся с сочетанием 

двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями целевые 

ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом 

сложной структуры нарушения. 

   В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.   

   Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы коррекционной 

работы: 
 - 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 основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- 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;  

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела;  

- 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);  

- 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 педагогических 

работников;  

- 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.).  



   Целевые ориентиры на этапе завершения ДО выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.   

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Оценка строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий методом наблюдения в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях, в проектной деятельности, художественной деятельности, 

физическом развитии.  

    

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для 

обучающихся с НОДА, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОО на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с НОДА; 

- 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 условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с НОДА с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

ДОО должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 



2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с НОДА; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в т.ч., его 

динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях 

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной ДОО и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с НОДА в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с НОДА на уровне ДОО, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с НОДА по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы дошкольной ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с НОДА; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- педагогические 



условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с 

ТМНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: раздел «Обережек» 

(разработан на основе парциальной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для детей старшего дошкольного возраста Н.Н.Авдеевой, 

Н.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной). 

Раздел «Обережек» реализуется в течение 2-х лет: с детьми 5-6 лет(старший 

дошкольный возраст) и с детьми 6-7 лет (подготовительный к школе возраст). 

Цели и задачи работы с детьми 5-6 лет: 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Задачи: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 

- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома при 

общении с незнакомыми людьми; взаимодействовать с пожароопасными и 

другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 
- способствовать становлению основ экологической культуры, 

- формировать у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми; 
- развивать основы экологической культуры ребенка, бережное 

отношение к природе; 
- формировать основы противопожарной безопасности,  

- развивать у детей познавательную активность, навыки 

коммуникативного общения; 

- развивать у детей самостоятельность и ответственность; 
- воспитывать чувство осторожности и самосохранения, 

ответственности за свои действия и поступки. 



- Цели и задачи работы с детьми 6-7 лет: 

- Цель: воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях 
- Основные задачи: 

- сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 
- научить адекватно вести себя в опасных ситуациях на улице, в 

городском транспорте, способствовать приобщению к здоровому образу жизни, 
- дать знания о физическом и психическом здоровье человека; 

- формировать основы поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте; 

- развивать у детей познавательную активность, навыки 

коммуникативного общения; 

- развивать у детей самостоятельность и ответственность; 
- формировать ценности здорового образа жизни, умение 

устанавливать взаимосвязь между образом жизни и здоровьем человека; 
- воспитывать чувство осторожности и самосохранения, 

ответственности за свои действия и поступки. 
-  

Принципы и подходы к формированию раздела: 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

- Принцип системности. Работа должна проводиться системно, 

весь учебный год при гибком распределении содержания программы в течение дня. 

- Принцип учета условий городской и сельской местности. 

Известно, что городские и сельские дошкольники имеют разный опыт 

взаимодействия с окружающей средой. Иными словами, у каждого ребенка 

существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием.  
- Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми 

разного возраста содержание обучения выстраивается последовательно. Должны 

использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.) 

- Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована 

как самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и в семье. Основные разделы программы должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

 

 

Планируемые результаты освоения раздела 

Возрастная группа Результат освоения  



5-6 лет 

 

Блок «Ребёнок и другие люди» 

знает, как можно защититься в ситуации насильственных 

действий незнакомого взрослого на улице; 

знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; 

нельзя одному входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести 

себя, если чужой пытается войти в квартиру, при разговоре с 

незнакомым по телефону; 

умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в 

опасную ситуацию; 

знает, что доверят можно только близким людям; лучше не 

вступать в разговор с незнакомцем, нельзя поддаваться на его 

уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину. 

Блок «Ребёнок и природа» 

различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые 

растения; знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, 

кустарники; 

имеет представление о том, какие действия вредят природе, 

портят её, а какие способствуют её восстановлению; 

знает правила поведения при контакте с животными. 

Блок «Ребёнок дома» 

называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А 

также предметы, которыми следует пользоваться осторожно; 

имеет представление о том, что опасные предметы должны 

храниться в специально отведённых местах; 

знает правила поведения при пожаре; имеет представление об 

истории пожарной службы; 

умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон 

играть там. 

 



6-7 лет 
Блок «Здоровье ребёнка» 

знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно 

обращаться к врачу, о важности прививок для профилактики 

заболеваний; 

понимает, что здоровье зависит от правильного питания; 

называет полезные продукты; 

имеет представление о характерных особенностях 

профессиональной одежды; об основном назначении одежды 

человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное 

время; 

знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, 

нужно соблюдать правильный режим дня; 

имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для 

здоровья. 

Блок «Ребёнок на улице» 

имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения 

в городском транспорте; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

элементарные правила дорожного движения; 

понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; 

знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие 

правила при этом нужно соблюдать 

знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью 

можно не к любому взрослому, а только к полицейскому, военному, 

продавцу 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование у обучающихся с НОДА системы доступной коммуникации, социальных 

способов взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми, предметным 

миром, природой, Я-сознания и положительного самовосприятия, понимания чувственной 

основы родственных и социальных отношений между людьми; становление 

самостоятельности и целенаправленности деятельности, положительных индивидуально- 

личностных свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 

жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение игровой и 

продуктивными видами деятельности. 



Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТМНР в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование биологического ритма и положительного отношения к 

разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) ощущениям 

при выполнении педагогическим работником гигиенических процедур и режимных 

моментов; 

2) поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов сна 

и бодрствования, 

3) активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

4) стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

5) развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

6) формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных стимулов 

высокой интенсивности на различные анализаторы; 

7) формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и взгляд в 

сторону лица педагогического работника при непосредственной тактильной стимуляции; 

8) формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в различных ситуациях 

(гигиенические процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

9) изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 

переменам в окружающей среде; 

10) создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 

воздействие со стороны родителей (законных представителей), педагогического работника; 

11) стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 

комфорта и дискомфорта, 

12) продолжительное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

13) формирование потребности в контакте с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 

1) формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя 

руками, использовать движения с целью влияния и (или) изменения ситуации, в т.ч. при 

приеме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением информировать 

педагогического работника о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

2) создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой 

кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой 

текстуры; 

3) формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе педагогического 

работника, пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи 

педагогического работника; 

4) поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 

предметам среды и происходящему вокруг; 

5) формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с помощью зрения 

(при снижении); 



6) совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

педагогического работника, эмоциональное общение с ним; 

7) формирование дифференцированных способов информирования педагогического 

работника при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в т.ч. при 

возникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после акта дефекации 

и (или) мочеиспускания; 

8) создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми 

совместных действий; 

9) формирование интереса к совместным действиям с педагогическим работником в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

10) формирование умения реагировать на свое имя; 

11) использование для общения невербальных средств (жестов, совместно- 

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации «календарь», предметно-

игрового взаимодействия); 

12) формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

13) увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и 

познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

14) формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

15) увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 

тактильного взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, в т.ч. указательного жеста рукой. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

16) поддержание интереса ребенка к взаимодействию с педагогическим 

работником в процессе эмоционального общения, осуществления режимных моментов, 

бытовых и игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

17) формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее 

движение, подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие продукты; 

18) формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из 

нее, делать глоток; 

19) совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при 

выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой; 

20) формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегченным словом; 

21) увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания 

действиям педагогического работника с предметами; 

22) обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию; 

23) формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и 

огорчаться запрету; 

24) формирование понимания значения социального жеста, показанного 

педагогическим работником в устно-жестовой форме; 

25) развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию педагогического 

работника и согласовывать свои действия с его действиями; 



26) формирование указательного жеста, в т.ч. указание на себя рукой как предпосылка 

осознания себя; 

27) формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: 

помощь в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности; 

28) формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 

изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

29) обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

педагогического работника, отражение его за счет изменения поведения и мимики, 

выражение привязанности и любви социальными способами; 

30) формирование навыков коммуникации с педагогическим работником и 

информирования о своих желаниях социальными способами; 

31) поддержка интереса к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, 

положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного 

характера, направленные на другого ребенка); 

32) обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, полученных с 

различных анализаторов, в т.ч. с поверхности руки и кончиков пальцев; 

33) обучение ориентировке в собственном теле и лице педагогического работника за 

счет осуществления исследовательских движений рук, в т.ч. умение находить определённую 

часть тела и (или) лица на себе, близком, игрушке; 

34) стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 

результата, похвале со стороны педагогического работника. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 

1) расширение средств социальной коммуникации с педагогическим работником и 

другими детьми; 

2) развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества с 

педагогическим работником; 

3) обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

4) совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой); 

5) обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, 

сбоку); 

6) формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой 

посуду (при наличии двигательных возможностей); 

7) развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

8) совершенствование самостоятельности при выполнении акта дефекации и (или) 

мочеиспускания; 

9) развитие навыков одевания - раздевания; 

10) формирование навыков опрятности; 

11) закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

12) учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, группе, 

гостях; 

13) развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию своих 

действий с действиями партнёра; 



1 4) совершенствование доступных способов коммуникации, расширение пассивного и 

активного словарей, привлечение внимания к речевому обращению педагогического 

работника; 

15) стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, самочувствии и 

эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, удивление); 

16) увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 

действиями педагогического работника, обучение воспроизведению их по подражанию и 

показу; 

17) формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

фланелеграфа, прибора «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 

18) формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в 

доступной коммуникативной форме; 

19) развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных качеств и 

интересов; 

20) формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

педагогического работника, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, 

брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

21) формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на укрепление здоровья и 

поддержание потребности в двигательной активности, развитие у обучающихся сохранных 

двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, социальной 

направленности движений, социальных действий с предметами, а также социально-

обусловленных жестов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание специальных условий для развития физических возможностей ребенка; 

2) формирование потребности в двигательной активности; 

3) формирование умения удерживать голову в различных позах, в т.ч. положении на 

животе; 

4) формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на 

предплечья; 

5) формирование навыка группирования при изменении положения тела в 

пространстве; 

6) стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

7) формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного 

аппарата при кормлении; 

8) развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания 

близкого пространства и предметов; 

9) развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

10) формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней 

рук и пальцев. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 



1) развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках 

у педагогического работника в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на 

коленях с поддержкой подмышки; 

2) формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 

положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная поза во время кормления, 

при игре с игрушками); 

3) формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

4) сохранение равновесия в вертикальном положении на руках педагогического 

работника, с опорой корпуса на его плечо; 

5) формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать 

предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, осуществлять 

исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по сложности социальные 

действия с игрушками (манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

6) создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение 

зрительного или перцептивного контроля; 

7) формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 

8) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение ползанием 

(развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть; 

9) при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной цепочки 

движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным сохранением 

равновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в 

позу сидя, лежа, в т.ч. группирования при падении; 

10) создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться на 

ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперед для опоры. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

11) развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых действий; 

12) обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

13) создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: 

изменения направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

14) формирование навыка использования физических и двигательных 

возможностей для влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в т.ч. в 

ходе продуктивной и игровой деятельности; 

15) формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных 

движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями 

педагогического работника и музыкальным ритмом; 

16) формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять 

точные координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для 

орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

17) формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для 

ориентировки в пространстве во время передвижения. 



Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 

1) развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за педагогическим 

работником; 

2) формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, 

потребности в разных видах двигательной деятельности; 

3) формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной кистью 

правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку 

на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о 

друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных пальцев рук 

(«домик»); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

(«корзиночка»). 

4) закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 

положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве; 

5) закрепление навыка и формирование привычки у обучающихся с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, при 

передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями (подготовка к 

действию с тростью); 

6) развитие умения выполнять движения по инструкции; 

7) отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 

8) развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

9) формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

10) совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске 

и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в т.ч. по 

поверхности с разным наклоном; 

11) формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в т.ч. при изменении 

направления и скорости движения; 

12) развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

13) развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с 

мячом разного размера в соответствии с созданной педагогическим работником ситуацией: 

бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или 

руками (сбивание кеглей), 

14) формирование навыка выполнения сложных социальных действий с 

предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную ориентировку, 

складывать предметы, производить изменения. 

Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие сохранных 

функциональных возможностей анализаторов для преобразования ощущений в 

непосредственное восприятие окружающего мира, развитие внимания и памяти (накопление 

образов-восприятия), формирование способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, 

овладевать социальными способами познания и умственными действиями в качестве 



основных интеллектуальных операций и базы для появления более совершенных форм 

мышления. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 

контакта с внешней средой; 

2) стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его воздействия 

(накопление опыта ощущений); 

3) создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, рассматривание 

или изучение предметов взглядом; 

4) создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с 

родителями (законными представителями) и новыми педагогическими работниками, 

продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко расположенных предметов; 

5) формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место 

возникновения тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на 

определенную зону тела; 

6) развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

7) стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением 

взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям 

ребенка); 

8) формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу 

педагогического работника с постепенным удалением источника от уха; 

9) формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком 

звука из висящей над ним игрушки; 

10) развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

11) стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

12) создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

13) формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с 

целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

14) развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку 

педагогического работника, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы 

осязания; 

15) формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 

16) стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов 

при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии; 

17) формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных 

стимулов. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 

1) развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом 

и на удалении от него; 



2) формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках 

повышенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, 

металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом (папапапа, 

пупупупуу, ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха от источника 

звука; 

3) формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять 

на слух его направление при расположении справа - слева - сзади - спереди; 

4) поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

5) создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

6) формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение 

тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого звучания 

голоса до шепота); 

7) формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 

достаточной громкости; 

8) увеличение продолжительности и качества действий с предметами 

(манипулятивных, специфических и орудийных), осуществляемых под контролем 

зрительным или тактильных и (или) перцептивных ощущений; 

9) расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с 

двумя близко расположенными игрушками; 

10) формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления практических 

проб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

11) формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные 

захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцетный); 

12) формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 

предметов; 

13) развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного взаимодействия с 

предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

14) создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 

дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

15) формирование умений обследовать лица родителей (законных представителей), 

педагогических работников узнавать знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии 

выраженных нарушений зрения - узнавать себя в зеркале; 

16) формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из 

поля восприятия; 

17) развитие зрительно-моторной координации; 

18) формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной с педагогическим 

работником деятельности, т.е. развитие имитации. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

19) формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

20) усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

21) формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при выполнении 

игровых действий и предметной деятельности; 



22) формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

23) формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при 

выраженных нарушениях слуха - из 2-3); 

24) формирование умения узнавать бытовые шумы; 

25) формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, 

бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

26) формирование умения узнавать голоса родителей (законных представителей), 

педагогических работников, интонацию, односложные просьбы и обращение по имени (для 

обучающихся с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них); 

27) осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

28) развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 

подводить итог и давать оценку результату; 

29) совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, нанизывание, 

закрывание; 

30) развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 

смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения реализовывать их 

по памяти; 

31) формирование осознания объективных отношений, существующих между 

предметами; 

32) формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах 

предмета, за счет переработки тактильной информации; 

33) совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

34) формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 

осознание разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

35) формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и 

кубики); 

36) формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 

практических проб и ориентировки на образ предмета; 

37) овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 

действий; 

38) совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве; 

39) развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности и 

свойствам материала); 

40) формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер 

в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом помещении); 

41) развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые они 

издают при действии с ними (знакомые предметы обихода); 

42) формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра) доступной громкости; 

43) формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве 

(запах столовой, медкабинета); 

44) развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо знакомые 

предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного зрения). 



Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 

1) создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

2) развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

3) использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

4) совершенствование различения на слух речевых и (или) неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 

5) совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

6) использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

7) формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

8) формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

9) формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров - по 

длине, ширине, высоте, величине; 

10) формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

11) формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

12) формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

«одинаково»; 

13) формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

14) обогащение непосредственного чувственного опыта обучающихся в разных видах 

деятельности; 

15) развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), обозначение помещений 

доступным коммуникативным способом; 

16) совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

17) учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению 

игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-

внизу, впереди-позади; 

18) развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

19) формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

20) формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

21) совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

22) обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем 

исходя из положения другого человека; 

23) обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

24) развитие подражания новым простым схемам действий; 



25) развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, при 

затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых проб; 

26) воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 

частей (при наличии остаточного зрения); 

27) создание условий для формирования целостной картины мира; 

28) формирование ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, сегодня, 

завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

29) формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя формирование таких 

социальных способов контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и 

альтернативные формы коммуникации, а также совершенствование звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с произведениями детской литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

2) стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

3) активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них 

пищи; 

4) формирование невербальных средств общения; 

5) стимуляция восприятия голоса педагогического работника на тактильно- 

вибрационной основе; 

6) вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения с педагогическим работником; 

7) стимулирование внимания ребенка к речи педагогического работника, изменениям 

интонации и силы голоса. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 

          1)привлечение внимания к партнеру по общению; 

8) активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником, при выполнении 

гимнастики и действий с игрушками; 

9) стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения массажа и 

пассивной артикуляционной гимнастики; 

10) формирование потребности использования руки как средства коммуникации; 

11) формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

12) формирование умения различать интонации педагогических работников, 

подкрепляя это соответствующей мимикой, звуком; 

13) формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или 

изменения поведения по речевому или тактильному обращению педагогического работника; 

14) формирование умения оказывать влияние на поведение педагогических работников 

с помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 



15) развитие умения отраженно за педагогическим работником повторять 

знакомые и новые речевые звуки, слоги; 

16) формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо известной 

игровой ситуации (по памяти); 

17) стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

18) развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком педагогического работника; 

19) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

2) развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных 

жестов и мимических проявлений; 

3) формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 

педагогического работника; 

4) привлечение внимания к речевому обращению педагогического работника; 

5) формирование умения осуществлять направленный выдох; 

6) стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

7) стимулирование элементарных речевых реакций; 

8) формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

9) формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 

1 0) развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

11) формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 

12) развитие слухового восприятия с использованием различных технических и 

игровых средств; 

13) развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами; 

14) поддержка желания речевого общения; 

15) стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

16) увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

17) для обучающихся с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во 

фразе из 2 слов (в т.ч. облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. 

Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет); 

18) обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

19) выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать 

верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко открывать рот; 

20) развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, 

умения звать педагогического работника и общаться с ним голосом разной силы. 



 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 

1) развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

2) развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

3) стимулирование потребности использовать при общении со педагогическим 

работником или другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 

высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

4) формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

5) развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 

письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, положи книгу в 

шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на стол; 

6) формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

7) различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па , 

ту 

и тутуту. 

8) различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа; 

музыкальные инструменты - барабан, металлофон; 

9) различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты - барабан, пианино, бубен; игра с 

игрушками с произнесением слогосочетаний; 

10) различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов, словосочетаний 

и фраз; 

11) различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос - звуки и слоги, произносимые высоким и низким голосом); 

12) различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

13) различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 

14) различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

15) определение на слух направления звука, источник которого расположен справа - 

слева - сзади - спереди, и узнавание источника звука; 

16) увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 

17) формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и слогов в 

слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм орфоэпии; 

18) увеличение объема и качества произношения звуков речи до 23 звуков (а, о, у, э, и, 

ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

19) развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

20) формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 

содержащей его письменное и (или) графическое обозначение; 

21) совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

22) формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы 

(Что это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в т.ч. более сложные (Какого цвета? Какой формы? 

Что с ним делают?); 



23) обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и (или) листа бумаги: 

верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

24) обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука и нога, левая 

рука и нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

25) обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, 

я иду вниз; 

26) развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

27) формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной форме. 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» представлена 

музыкальным воспитанием и следующими видами продуктивной деятельности: лепка, 

аппликация, конструирование, рисование. 

Содержание данной области реализуется как на специальных музыкальных занятиях, 

так и в другое учебное время, в т.ч. на прогулке. Важным направлением работы является 

формирование продуктивной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией, 

конструирования и рисования. Изобразительная деятельность оказывает влияние на самые 

различные стороны психического развития. При выполнении данной деятельности перед 

ребенком встает конкретная практическая задача, требующая определенного уровня развития 

мышления, знаний и умений. Первым этапом обучения обучающихся изобразительной 

деятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим этапом - 

изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, затем - обозначать 

полученное изображение символом, знаком или словом. 

В случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет осязательное 

восприятие, наиболее важным и доступным видом изобразительной деятельности является 

лепка, цель которой - подвести ребенка к пониманию возможности изображения реального 

предмета. В лепке реальный объемный предмет предлагается в объемном изображении. В 

процессе обучения лепка способствует формированию точных образов восприятия, а также 

развитию согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

ориентировочно-поисковой активности 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период предполагает следующие направления работы: 

1) формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, 

пению близкого педагогического работника; 

2) фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих 

обучающихся на тактильно-вибрационной основе); 

3) формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии 

с помощью двигательно-голосовой активности; 

4) формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметных действий 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

НОДА в данный период направлена на: 



1) увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

2) формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 

громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

3) формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 

музыкальным ритмом; 

4) формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

5) привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука (быстро или 

медленно, тихо или громко), их связи с эмоциональным состоянием и поведением 

педагогического работника; 

6) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

7) формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

соответствии со словами и мелодией и (или) ритмом песни; 

8) формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма. 

Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

предметной деятельности 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» в период формирования предметной деятельности, позволяет структурировать ее 

содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, рисование, 

конструирование. 

В разделе «Музыкальное воспитание» совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с НОДА предполагает следующие направления работы: 

1) знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

2) обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

3) обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

4) создание условий для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

5) стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

6) расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

7) развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки 

(спокойная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

8) формирование умения информировать педагогического работника о своем 

предпочтении определенного музыкального произведения или игрушки; 

9) развитие слухового восприятия; 

10) расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

11) развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение 

и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных возможностей. 

В разделе «Лепка» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с НОДА в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование навыка тактильного обследования предмета; 

2) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

3) знакомство со свойствами пластилина; 

4) обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, соединение 

или разъединение, раскатывание; 

5) формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 



6) формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

В разделе «Аппликация» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с НОДА в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в 

виде аппликации; 

2) знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

3) знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными 

возможностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование 

навыка безопасной работы с ними; 

4) обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение или 

разъединение); 

5) формирование навыка подражания действиям педагогического работника при 

выполнении аппликации; 

6) развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

В разделе «Рисование» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с НОДА предполагает следующие направления работы: 

1) формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, 

цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их расположения, 

взаимосвязи между собой; 

2) формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его 

с реальным объектом; 

3) обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

4) формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

5) формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 

6) формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

7) формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху или внизу, сбоку. 

В разделе «Конструирование» совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с НОДА в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, 

способом соединения деталей; 

2) формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы 

доступным коммуникативным способом; 

3) формирование умения выполнять постройку из 1 -3 деталей по образцу; 

4) формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям педагогического работника; 

5) формирование умения использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

 Основное содержание образовательной деятельности в период формирования 

познавательной деятельности 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие» в период формирования предметной деятельности, также позволяет 

структурировать ее содержание по разделам: музыкальное воспитание, лепка, аппликация, 

рисование, конструирование. 



В разделе «Музыкальное воспитание» совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с НОДА предполагает следующие направления работы: 

1) формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

2) развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

3) знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки) и способом 

игры на них; 

4) закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных 

возможностей; 

5) формирование навыка подражания движениям педагогического работника при 

звучании знакомой музыки; 

6) стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

7) развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

8) формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

9) формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах 

разных музыкальных ритмов; 

10) формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по 

доступной коммуникативной инструкции; 

11) развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

12) формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

13) формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения 

с ритмом и характером мелодии, движениями других обучающихся. 

В разделе «Лепка» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с НОДА в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) знакомство с основными приемами лепки; 

2) формирование представления о предметной лепке; 

3) формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

4) формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

5) обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и 

последовательному их выполнению в соответствии с заданной целью; 

6) формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям педагогического работника; 

7) формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции 

педагогического работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

В разделе «Аппликация» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с НОДА в данный период предполагает следующие направления 

работы: 

1) обучение основным приемам выполнения аппликации; 

2) формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

3) формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

4) формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

5) выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям педагогического 

работника; 



6) формирование умения выполнять аппликацию по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

7) формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

В разделе «Рисование» совместная образовательная деятельность педагогических 

работников с детьми с НОДА предполагает следующие направления работы: 

1) развитие графических навыков; 

8) развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером; 

9) формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку;  

10) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не 

выходя за рамки рельефного контура; 

11) формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки 

подражая действиям педагогического работника; 

12) формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

13) формирование умения рисовать по образцу; 

14) формирование умения изображать простые предметы по подражанию 

действиям педагогического работника; 

15) формирование умения согласовывать свои действия с действиями других 

обучающихся при выполнении коллективной работы; 

В разделе «Конструирование» совместная образовательная деятельность 

педагогических работников с детьми с НОДА в данный период предполагает следующие 

направления работы: 

1) развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, над 

или под, дальше, ближе; 

2) знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

3) формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

4) формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

5) формирование умения выполнять постройки по инструкции педагогического 

работника, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

6) развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми с НОДА. 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника 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 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 



отношения педагогического работника и ребенка в ДОО 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 педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник 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. Педагогический работник 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 с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение 

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

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

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

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник 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 педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник 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. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с НОДА. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с НОДА будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 



сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома. 

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с НОДА. 

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только 

немедленного оказания адресной помощи ребенку с НОДА специалистами в образовательном 

учреждении, но одновременно и создания специальных условий для его воспитания и 

развития в семье. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями дошкольников 

заключается: 

- в расширении «поля» коррекционного воздействия, обучении родителей (законных 

представителей) созданию специальных условий, жизненно необходимых для развития 

ребенка с НОДА; 

- оказании помощи не только ему, но и всей его семье; 

- активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, собственных 

ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и максимально возможное 

преодоление выявленных нарушений. 

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с НОДА строится на следующих 

принципах: 

- семья ребенка с НОДА рассматривается как реабилитационная структура, 

изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных 

условий для развития и воспитания ребенка; 

- взаимодействие с семьей ребенка с НОДА осуществляется в рамках комплексного и 

непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

- семья ребенка с НОДА позиционируется как микросоциальная среда, в которой 

ребенок не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, 

нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся с НОДА направлено на решение 

следующих задач: 

а) определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (законных представителей), а также других родственников на 

совместную работу; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), 

формирование у них психолого-педагогической компетентности; 

в) оптимизация самосознания родителей (законных представителей) ребенка с НОДА, 

нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 

психофизического развития ребенка; 

г) формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с НОДА посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с НОДА осуществляется в следующих 

направлениях: 

- образовательно-просветительская работа, 



- психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных 

взаимоотношений, 

- педагогическая коррекция, 

- психологическая помощь. 

Образовательно-просветительская работа 

В работе данного направления участвуют все специалисты ДОО, которые в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Главная цель: сформировать у родителей (законных представителей) и других близких 

лиц представления об особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с НОДА, 

возрастных параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка 

(коммуникативное, социально-личностное, когнитивное). 

Специалисты способствуют установлению позитивного контакта с родителями 

(законными представителями), раскрывают и демонстрируют преимущества коррекционных 

приемов, которые необходимо использовать в процессе воспитания ребенка дома. 

Также специалисты обращают внимание родителей (законных представителей) на 

принципы и приемы воспитания ребенка с НОДА в семье, обучают родителей (законных 

представителей) конструктивному с ним взаимодействию. 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с семьями дошкольников должно 

быть направлено не только на формирование психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и развития ребенка, но и на 

подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-развивающий процесс. 

В процессе взаимодействия сотрудники ДОО учитывают факт того, что родители 

(законные представители) обучающихся с НОДА испытывают значительные трудности как 

психологического (межличностного и внутриличностного), так и педагогического 

(информационно-образовательного) характера. 

Многие традиционные воспитательные установки, характерные любой семье, 

воспринимаются отчужденно или же не воспринимаются. 

Психологическая травматизация родителей (законных представителей), длительное 

нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют 

взаимодействие между семьями обучающихся и педагогическими работниками. 

Сотрудники ДОО в процессе взаимодействия с родителям (законным представителям) 

тактично, в деликатной форме раскрывают особенности нарушений развития ребенка, при 

этом не требуют мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигают 

поставленных целей с использованием средств рационального убеждения. 

Психологическое консультирование членов семьи. 

Консультирование направлено на определение и оказание психологической поддержки 

и помощи в решении семейных проблем, связанных с принятием и ценностным отношением к 

ребенку с НОДА; снятие напряженности и психологической травматизации, возникшей у 

родителей (законных представителей) в связи с рождением в семье ребенка с инвалидностью; 

преодоление трудностей в отношениях между членами семьи, обостренных тяжестью 

состояния ребенка; формирование согласованности между членами семьи в использовании 

воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей (законных представителей) 

гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у ребенка. 

Консультирование организуется в разных формах, коллективно и индивидуально, когда 

каждый из родителей (законных представителей) и других членов семьи может представить 

свою проблему специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных 

взаимоотношений осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на 



выявление причин, как препятствующих, так и способствующих адекватному развитию 

ребенка с НОДА. 

Педагогическая коррекция. 

После консультирования родителей (законных представителей) ребенка выполняется 

демонстрация на практике способов его развития, формирования предметно-практической 

деятельности и представлений об окружающем мире. 

Для этого организуется игровая деятельность детей. 

Осуществляя взаимодействие с родителями (законными представителями) в данном 

направлении, педагог  решает следующие задачи: 

- практическое обучение родителей (законных представителей) способам 

коррекционного ухода, приемам и методам воспитания ребенка НОДА с учетом выявленных 

нарушений и с целью создания специальных условий его развития дома; 

- формирование у родителей (законных представителей) представлений о 

специфических и возрастных особенностях, индивидуальном маршруте развития их 

собственного ребенка. 

Родителям (законным представителям) предлагается участие в разных формах 

коррекционно-педагогической работы: 

- в индивидуальных занятиях с ребенком «педагогический работник - ребенок - 

родители (законные представители)», 

- в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 

диадами; 

- в тематических семинарах-тренингах; 

- в досуговых мероприятиях. 

Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист - ребенок - родитель», 

учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей (законных представителей) 

способам, приемам и методам воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как 

нужно правильно общаться с ребенком, используя метод эмоционально-смыслового 

комментария, описывая и планируя все действия ребенка родители (законные представители) 

должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с ребенком, обращаться к нему с 

радостью, улыбкой на лице, комментировать происходящее и планировать совместно 

будущее). 

Учитель-дефектолог рассказывает родителям (законным представителям), как вызывать 

у ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания и 

деятельности. 

Тематика занятий определяется учителем-дефектологом в зависимости от выявленных 

проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений. 

Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности, 

установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять перенос 

приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит практической основой 

для формирования у родителей (законных представителей) психолого-педагогической 

компетентности по вопросам воспитания и развития ребенка с НОДА. 

Психологическая помощь. 

Основная цель психологической помощи - поддержать семью ребенка с НОДА, оказать 

ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. Задачи 

работы педагога-психолога в данном направлении включают: 

- повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

- стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление 

состояния «горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой ситуации»; 



- обновление мироощущения, самоценности «Я», понимания собственной роли в 

воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие 

ситуации такой, какая она есть; 

- определение конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» (т.к. на 

начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив). 

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает 

психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется также 

конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у него 

проблем. Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания психологической 

помощи родителям (законным представителям). 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей «обратную связь». 

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям (законным представителям) обрести 

уверенность в будущем своего ребенка, не чувствовать собственную «потерянность» в связи с 

проблемами ребенка, а самое главное - быть четко ориентированными на выполнение 

рекомендаций специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям педагог-психолог может 

проводить групповые психотерапевтические тренинги с родителям (законным 

представителям), повышая у них самооценку и формируя чувство потребности в ребенке и 

любви к нему. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

   Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного 

возраста вид деятельности:  

в младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим работником;  

в раннем возрасте - предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая 

деятельность.  

   Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все 

анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и 

тактильный, тактильный и слуховой). Необходимо гибкое сочетание различных видов и 

форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных).  

   Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и всем окружением 

ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу 

огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 

организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом 

стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое 

состояние ребенка.  

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются:  

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук);  

- развитие навыков самообслуживания и гигиены;  

- развитие игровой деятельности;  

- формирования конструирования и изобразительной деятельности;  

- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений;  

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем;  

- развитие сенсорных функций;  

- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. 

- формирование элементарных математических представлений;  

- подготовка к школе.  



   Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук).    

   Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

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

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

стремится к его активному преодолению. Развитие общих движений необходимо 

проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом степени 

сформированности основных двигательных функций.  

   В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи:  

- формирование контроля над положением головы и ее движениями; обучение разгибанию 

верхней части туловища;  

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

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

спину);  

- формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;  

- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении; 

- обучение вставанию на колени, затем на ноги;  

- развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;  

- стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. Вариативные задачи в 

сфере двигательного развития обучающихся с НОДА решаются в зависимости от тяжести 

двигательной патологии:  

- для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются 

самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно вести 

работу по формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, 

удержанию вертикальной позы.  

   Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов;  

- для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации 

движений;  

   На всех занятиях у ребенка формируется способность воспринимать позы и направление 

движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). Наряду с лечебной 

гимнастикой и массажем при НОДА применяются ортопедические мероприятия: 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 минут 

находиться в одной и той же позе. Развитие функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук тесно связано с формированием общей моторики. При развитии 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук у обучающихся с двигательными 

нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: 

опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью, 

включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся 

манипуляции и предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. Перед 

формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо 

добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Все движения 

тренируются сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-активно и, наконец, 

постепенно переводятся 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. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены индивидуализировано в зависимости от 

двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в 

повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно 



становились автоматизированными навыками. 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».  

  Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания.  

   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.  

   Развитие игровой деятельности Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное 

значение, поскольку ее можно использовать для тренировки двигательных, 

познавательных, речевых навыков, для развития правильных взаимоотношений, 

творческого воображения. Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с 

НОДА, независимо от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и 

подгрупповых занятий, регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор 

содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью 

сформированностью психофизических предпосылок.  

   Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий осуществляется 

различными способами в зависимости от состояния движения:  

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

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

при захватывании и удержании игрушки;  
● включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования 

игровых действий, сопровождаемых речью; 
● самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством педагогических работников.  
   Индивидуально, а также с небольшой группой детей проводятся 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 

вводятся в игровую деятельность. 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. Игры и деятельность подбираются в зависимости от 

реальных возможностей ребенка.  

   Формирование конструирования и изобразительной деятельности Занятия 

изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся с НОДА.  

   На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА решаются 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. 

  Наиболее способствующие решению коррекционных задач являются следующие виды 

деятельности: аппликация, лепка, тренировочное рисование, использование трафарета.  

  Обучение конструированию детей с НОДА начинается с конструирования по образцу, 

составленному из частей, и только после этого - к конструированию по нерасчлененному 

образцу. 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 с детьми с НОДА 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 используются 

следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный логопедический 

массаж (расслабляющий или стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная 

артикуляционная гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. Расширение запаса 

знаний и представлений об окружающем мире.  

   Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями, по возможности, происходит в 

естественной жизненной обстановке. Важное значение для развития знаний и 

представлений об окружающем мире имеют прогулки. У ребенка-дошкольника 

мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими, 

наглядными предметами окружающего мира.  

   Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют специальные 

занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была 

четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.  

   Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 

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

дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование 

обобщающего и дифференцирующего мышления проводится систематически как в 

процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных занятиях.  

  Развитие сенсорных функций Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов 

восприятия ребенка с НОДА (зрительного, слухового, тактильно- кинестетического), на 

основе которых формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве.  

  Развитие пространственных представлений Пространственные представления - 

важнейшая характеристика окружающего мира и необходимая составляющая сенсорного 

воспитания в детском возрасте.  



   В силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 

представления формируются у детей с НОДА с большим трудом.  

   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 перемещают 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. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении «от другого 

человека». Чтобы сформировать предметно- пространственные представления в позиции 

"от другого человека" используется кукла. Ручка куклы маркируется тем же способом, что 

и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка.  

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.  

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

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

и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний правый угол, верхний левый угол, 

нижний левый угол, нижний правый угол.  

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия может достигаться с 

помощью заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного 

размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов на 

плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 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.  

Второй этап: формирование представлений о временах года.  

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". Временные отрезки вчера, 

сегодня, завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются 

определенным термином.  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Работая с календарем, взрослые помогают детям 

запомнить дни недели по порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка 

календаря.  

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Формирование 

элементарных математических представлений.  

  В работе с дошкольниками с НОДА проводятся подготовительные занятия по 

формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, 

пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения 

предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить обучающихся 

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

устанавливать общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, 

которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать 

соответствующую меру измерения).  

  Подготовка к школе Установлено, что для обучения в школе большую роль играет 

уровень сформированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке 

обучающихся к школе особое внимание следует уделять их формированию. 

Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально организованных 



занятиях, так и во все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные 

возможности обучающихся.  

  Обучение грамоте (добукварный период).  

  Формирование первоначальных навыков чтения и письма.  

   В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру 

речевого нарушения каждого ребенка.  

  Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются:   

Формирование произвольной стороны речи.   

Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти.   

Формирование фонематического восприятия.   

Нормализация оптико-пространственного гнозиса.   

Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма.   

Формирование психологической базы речи.   

Формирование мыслительных операций.  

  Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, 

которые тесно связаны между собой:  

 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 обучающихся 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. 

Формирование элементарных математических представлений.  

  В ходе работы по формированию математических представлений у обучающихся с 

двигательной патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи: 

накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей 

действительности;  

формирование у 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 обучающихся происходит 

в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и 

удержание предметов в их различном положении по отношению к ребенку, 

соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с развитием интереса к 

данным видам деятельности и потребности в осуществлении контролирования и самого 

процесса изображения по мере развития общих представлений об окружающем мире.  

Принципы построения коррекционно-образовательного процесса  

- Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

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

индивидуальных образовательных потребностей каждого воспитанника).  



- Принцип поддержки самостоятельной активности воспитанника. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.  

- Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.  

- Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

воспитанников требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты, работающие на 

группе, в процессе обсуждения результатов работы составляют план действий, 

направленный как на отдельного воспитанника, так и на группу в целом.  

- Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

воспитанников с ОВЗ в совместные мероприятия с другими воспитанниками предполагает 

наличие вариативной развивающей среды (дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды. Способность педагога использовать разнообразные методы и приемы 

работы как по общей, так и специальной педагогике);  

- Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Работа с воспитанником будет 

эффективной только при поддержке родителей. Задача педагогов – внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент воспитаннику, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку воспитанника.    

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с 

ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО.  

Целевой раздел. 



Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с 

ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 

1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 



психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации и всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и 

уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 



следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются 

необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 

с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся".  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 



Направле

ние воспитания 

Ценно

сти 

Показатели 

Патриоти

ческое 

Родина

, природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социаль

ное 

Челове

к, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познават

ельное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

Физичес

кое и 

оздоровительное 

Здоров

ье 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культу

ра и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направл

ения воспитания 

Ценно

сти 

Показатели 

Патриот

ическое 

Родин

а, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социаль

ное 

Челов

ек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел. 



Познават

ельное 

Знани

я 

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физичес

кое и 

оздоровительное 

Здоро

вье 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудово

е 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культ

ура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 



Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 

людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 



Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с 

ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 

(ценность - "здоровье"). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

Организации. 



В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников 

и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 



6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

Календарный план воспитательной работы. 

Месяц Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

Сентябрь   Развлечение «1 сентября – день 

Знаний»  

 Развлечение ко Дню дошкольного работника 

  Акции по БДД 

   Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение

» 

Октябрь 

 

 Развлечение День пожилого человека 

Праздник Осени 

Ноябрь    Тематический день 

«День права» 

  Тематический день«День матери» 



Декабрь Новогодний праздник 

 Подарок другу в больницу 

Январь   Участие в районном фестивале 

«Рождественский подарок» 

  Физкультурное развлечение 

«Зимние забавы»  

 

Февраль  Музыкально-спортивное развлечение ко Дню 

защитника Отечества 

Март Праздник, посвященный 8 марта 

 

 Развлечение «Проводы зимы» 

   Участие в 

районном 

спортивном 

фестивале 

«Малышиада»  

 

Апрель                          Праздник Весны 

 

  Тематический день «День птиц» 

Участие в районном конкурсе 

чтецов 

Экологическая акция «Чистый 

берег», «Чистодвор» 

Тематический день «День 

космонавтики»  

Май  Праздник «День Победы» 

  Акция «Георгиевская ленточка 

   Выпускной вечер 

Июнь  Развлечение «День защиты детей» 

  Развлечение «Пушкинский день 

России 

   Тематический день 

«День памяти и 

скорби» 

День 

независимости 

   Музыкальное 

развлечение «Моя 

Россия – мой край 

родной!»  

 

Июль  Спортивное развлечение «Летние олимпийские игры 

для дошколят»  

Август   Тематический день «День 

государственного флага» 

 

 



Региональный компонент. 
 

Понимание «родной край» у дошкольника тесно связано с конкретными представлениями 

о том, что им близко и дорого. Культура родного края должна войти в сердце ребенка и 

стать неотъемлемой частью его души. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту 

человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что 

окружает ребенка с детства - одно из важных и актуальных направлений современной 

дошкольной педагогики. Для решения этих задач необходимо дать детям представления о 

родном крае, его истории, культуре, традициях народа, населяющего его. 

Для реализации данного направления, исходя из необходимости 

включения регионального компонента в единый образовательный процесс. Были 

определены следующие блоки: 

1. Мое село Починки  

2. Богатство родного края. 

3. Декоративно-прикладное искусство. 

4. Край Нижегородский. 

Выделение данных блоков в программе не означает, что в реальной практике содержание 

воспитания также делится на модули, и тем более не предполагает проведение занятий по 

соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса.  

Реализация данного направления осуществляется в процессе: 

•  образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• совместной образовательной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Содержание программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения. 

Предполагается использование различных форм организации образовательной 

деятельности: игры-путешествия, беседы, чтение, слушание, рассматривание, 

наблюдения, экскурсии, ролевые игры, развлечения и др. Ежедневно проводятся 

наблюдения в живой и неживой природе, беседы о родном крае. 

Содержание  

Блок 1. Мое село Починки 

Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям красивые и 

достопримечательные места родного села.  

У родного села есть свое название – Починки. Название села связано со старинным 

русским словом «починок», которое означало место, расчищенное от леса под пашню, 

также небольшой новый посёлок (от слова почин «начало»).  

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному 

району, селу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.Развивать 

способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее  

Современность Село растет. В селе строятся дома. Изготавливается мебель. Выпекается 

хлеб. Есть молокозавод. Основу экономики составляет сельское хозяйство. Выращивается 

хлеб, кукуруза, корма для животных.  

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельности:  

подбор фотографий улиц малой родины, изображений знаменитых соотечественников, 

поиск информации о них, составление рассказов «Почему так названы улицы села»  

 

Труд людей. Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду. Воспитывать желание принимать участие в посильном 



труде. Знакомить с трудом работников ДОУ (медсестра, повар, воспитатель и т. д., с 

профессиями врача, продавца, учителя и т. д.) 

Обогащать представления детей о трудовых операциях и результатах труда. 

Блок 2. Богатство родного края 

У каждого человека есть своя родная природа. Даже если встречаются наиболее красивые 

места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это природа малой Родины, где 

каждый родился, вырос и живет.  

Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, экзотических красок. Она 

пленяет и трогает: весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, 

осенью – золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река Рудня  

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки или 

озера, где проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают 

коллекции.  

Блок 3. Декоративно-прикладное искусство 

На этом этапе работы необходимо познакомить детей с разными видами изобразительного 

искусства Нижегородского края.  Дать понятие о том, что в изделиях народного 

прикладного искусства находят отражение объекты живой, неживой природы. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие. Вызывать 

эмоциональный отклик на произведения искусства. Готовить детей 

к восприятию произведений искусства. 

Подводить к различению видов искусства через художественные образы. Развивать 

интерес к произведениям народного искусства. 

Блок 4. Край Нижегородский 

Цели: Формирование у детей знаний об областном центре, о достопримечательностях 

Н.Новгорода, о знаменитых людях, флоре и фауне Нижегородчины, знакомство с 

традициями, праздниками, бытом нашего народа. 

 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по  региональному 

компоненту 

средняя группа 

месяц Тема  Цель  Материал  

сентябрь Целевая прогулка 

по микрорайону. 

 

Познакомить детей с 

достопримечательностями 

родного микрорайона, 

формировать патриотические 

чувства. 

 

Октябрь Беседа: Мое родное 

село. 

Закрепить название родного села, 

формировать у детей чувство 

любви к своему родному краю   

Слайд-

презентация 

ноябрь Рассматривание 

тематической 

картины: Город – 

село. 

 

Познакомить детей с понятиями  

город и село. Учить детей 

находить различия: в селе много 

частных домов, в городе- 

многоэтажные дома, много улиц, 

разнообразный транспорт. 

Познакомить детей с 

особенностями труда людей в 

селе. 

Слайд-

презентация 



декабрь Игра-тренинг:  

Мой дом. 

Домашний адрес. 

 

Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к своему 

дому, желание рассказывать о нём 

своим друзьям, закрепить знание 

своего домашнего адреса. 

 

Январь Транспорт родного 

села.  

 

Закрепить названия разных видов 

транспорта, формировать 

представления о правилах 

дорожного движения.    

Слайд-

презентация 

февраль Аппликация «Наш 

микрорайон».    

 

 Воспитывать любовь к селу и 

умение выражать чувства в 

деятельности: делать аппликацию 

различных сооружений, развивать 

творчество. 

Изобразительные 

материалы, ватман 

Март Труд в селе. 

 

Закрепить название родного села, 

достопримечательностей, 

название профессий, формировать 

у детей чувство любви к своему 

селу. 

Слайд-

презентация 

апрель Природа родных 

мест. 

 

Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, 

родному селу. 

 

Слайд-

презентация 

май Памятники тем, кто 

погиб защищая 

Родину.   

 

Закрепить знания детей о том, как 

защищали свою Родину русские 

люди в годы Великой 

Отечественной войны, как 

живущие помнят о них. 

Слайд-

презентация 

   

 

                                                               старшая группа 

месяц Тема  Цель  Материал  

сентябрь Виртуальная 

экскурсия по 

родному селу 

Формировать патриотические 

чувства на основе ознакомления с 

родным селом, его 

достопримечательностями 

Видеоролики, 

слайд-

презентация 

октябрь Экскурсия в конный 

завод и сквер 

конного завода 

Развивать у детей интерес и 

любовь к родной природе, 

родному селу 

 

ноябрь Народные промыслы 

Нижегородчины 

 

Познакомить детей с видами 

изобразительного искусства 

Нижегородского края . Развивать 

эстетические чувства детей, 

художественное восприятие 

Предметы 

народных 

промыслов, 

изобразительные 

материалы 

декабрь Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

 

Дать детям знания о том, что такое 

музей, какие бывают музеи, 

познакомить  с краеведческим 

музеем села. 

 

Слайд-

презентация 



январь Предприятия села, 

культурные и 

спортивные центры 

Познакомить детей с 

предприятиями, культурными и  

спортивными центрами села, 

воспитывать любовь к своему 

селу. 

Слайд-

презентация 

февраль «Встреча с 

прекрасным» 

(художники и поэты 

с. Починки)  

 

Познакомить детей с творчеством 

художников и поэтов-земляков, 

воспитывать уважительное 

отношение к их творчеству. 

 

Слайд-

презентация 

март Н. Новгород-

областной центр. 

Реки Волга и Ока 

Знакомить детей с 

достопримечательностями  города 

и людьми, жившими 

на Нижегородской земле. 

Приобщать детей к 

истории родного края. Развивать 

интерес и любовь к малой родине. 

Слайд-

презентация 

апрель Памятники родного 

села. 

Воспитывать бережное отношение 

к памятным местам. 

Слайд-

презентация 

май Экскурсия к 

памятнику 

погибших в боях за 

Родину в годы 

войны. 

 

Продолжать знакомить детей с 

родным селом, его 

достопримечательностями. 

Закрепить знания детей о храбрых 

защитниках нашего села. 

Воспитывать любовь и уважение к 

воинам – защитникам. 

 

 

Июнь  Город мастеров Обобщить знания детей о видах 

изобразительного искусства 

Нижегородского края , 

полученные на занятиях по 

изобразительной деятельности  

Развивать эстетические чувства 

детей, художественное восприятие 

Предметы 

народных 

промыслов, 

слайд-

презентация 

 

 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Проектирование образовательного процесса раздела «Обережек». 

Содержание образовательной работы по освоению воспитанниками раздела программы 

«Обережек» подробно представленными в программе Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., 

Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое  пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2017. Реализация раздела предполагает 2 года 

обучения (1 год – для детей 5-6 лет, 2 год-6-7 лет) 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации раздела(1 год обучения) 

Формы способы методы средства 



Организованная 

образовательная 

деятельность по 

разделу 

«Обережек» 

Подгрупповая Сравнение.  

Моделирование ситуаций.  

Повторение.  

Экспериментирование и 

опыты.  

Игровые приемы.  

Работа с дидактическим 

материалом 

Придумывание сказок на 

разные темы, игры-

драматизации (после 

прочтения художественного 

произведения, при подготовке 

развлечения). 

Рассматривание и обсуждение 

картин и иллюстраций с 

проблемными ситуациями, 

плакатов по технике 

безопасности 

Беседы, игры (дидактические, 

настольно- печатные, 

сюжетно-ролевые). 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рабочие тетради 

№ 1,2. 

Карандаши, 

фломастеры, 

краски, ножницы, 

кисточки, клей. 

Дидактические 

игры, 

тематические 

альбомы  

Детская 

художественная 

литература по 

безопасности 

Куклы по 

профессиям: 

инспектор ДПС, 

стюардесса, повар, 

почтальон, матрос, 

медсестра 

Набор «Юный 

пожарный» 

Автомобиль 

специального 

назначения 

среднего размера: 

пожарная машина, 

военный грузовик, 

полицейская 

машина, машина 

МЧС 

Набор фигурок 

«Семья» 

Набор фигурок по 

профессиям 

Демонстрационны
й материал по 
антитеррору 

 



Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Сравнение.  

Моделирование ситуаций.  

Повторение.  

Экспериментирование и 

опыты.  

Игровые приемы.  

Работа с дидактическим 

материалом 

Придумывание сказок на 

разные темы, игры-

драматизации (после 

прочтения художественного 

произведения, при подготовке 

развлечения). 

Рассматривание и обсуждение 

картин и иллюстраций с 

проблемными ситуациями, 

плакатов по технике 

безопасности 

Беседы, игры (дидактические, 

настольно- печатные, 

сюжетно-ролевые). 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические 

игры, 

тематические 

альбомы  

Детская 

художественная 

литература по 

безопасности 

Куклы по 

профессиям: 

инспектор ДПС, 

стюардесса, повар, 

почтальон, матрос, 

медсестра 

Набор «Юный 

пожарный» 

Автомобиль 

специального 

назначения 

среднего размера: 

пожарная машина, 

военный грузовик, 

полицейская 

машина, машина 

МЧС 

Набор фигурок 

«Семья» 

Набор фигурок по 

профессиям 

Демонстрационный 

материал по 

антитеррору 

 

Формы, способы, методы и средства реализации раздела(2 год обучения) 

Формы способы методы средства 



Организованная 

образовательная 

деятельность по 

разделу 

«Обережек» 

Подгрупп

овая 

Сравнение.  

Моделирование ситуаций.  

Повторение.  

Экспериментирование и опыты.  

Игровые приемы.  

Работа с дидактическим 

материалом 

Придумывание сказок на разные 

темы, игры-драматизации 

(после прочтения 

художественного произведения, 

при подготовке развлечения). 

Рассматривание и обсуждение 

картин и иллюстраций с 

проблемными ситуациями, 

плакатов по технике 

безопасности 

Беседы, игры (дидактические, 

настольно- печатные, 

сюжетно-ролевые). 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рабочие тетради 

№2,3, 4. 

Карандаши, 

фломастеры, краски, 

ножницы, кисточки, 

клей. 

 



Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальн

ая 

Сравнение.  

Моделирование ситуаций.  

Повторение.  

Экспериментирование и опыты.  

Игровые приемы.  

Работа с дидактическим 

материалом 

Придумывание сказок на разные 

темы, игры-драматизации 

(после прочтения 

художественного произведения, 

при подготовке развлечения). 

Рассматривание и обсуждение 

картин и иллюстраций с 

проблемными ситуациями, 

плакатов по технике 

безопасности 

Беседы, игры (дидактические, 

настольно- печатные, 

сюжетно-ролевые). 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические игры 

«Чтобы не попасть в 

беду», «Безопасность 

движения», «Азбука 

безопасности», 

«Азбука детской 

безопасности», лото 

«Транспорт», домино 

«Транспорт»; 

тематические альбомы 

«Правила дорожного 

движения», 

«Безопасность на 

улицах и дорогах» 

Коврик со 

схематичным 

изображением 

населенного пункта, 

включая улицы с 

дорожными знаками и 

разметкой, строения, 

ландшафт 

Макет 

«Автопарковка» 

Макет «Микрорайон» 

Макет 

«Бензозаправочная 

станция» 

Детская 

художественная 

литература по 

безопасности 

Дидактическое 

пособие «Макет 

дороги со знаками» 

настольный 

Макет проезжей 

части (со знаками и 

жилетами) напольный 

Куклы по профессиям: 

инспектор ДПС, 

стюардесса, повар, 

почтальон, матрос, 

медсестра 

Набор фигурок 

«Семья» 

Набор фигурок по 

профессиям 

Лепбуки ПДД 

Макет «Наш 

микрорайон» 

Дорожные знаки 

(малые на палочке) 

 



 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации раздела 

Эффективность данного раздела в большей степени зависит от положительного 

примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном 

поведении, но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы 

родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила 

поведения, если они сами не всегда ему следуют. (Например, сложно объяснить детям, 

что надо пользоваться носовым платком, если родители сами этого не делают.) Между 

педагогом и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так как 

разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, могут 

вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. 

Следующие направления работы педагогов с родителями: 

 организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о 

совместной работе и стимулирования их активного участия в ней; 

ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе 

(собрания, открытые занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы); 

организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с 

использованием их профессионального опыта медицинского работника, милиционера, 

пожарника); 

ознакомление родителей с результатами обучения детей (различные общие 

мероприятия, информация в «уголках родителей») 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Тема Сроки Форма 

Детский дорожно-

транспортный травматизм, 

причины и последствия 

сентябрь Выступление на родительском 

собрании (ответственный 

инспектор ДПС по 

согласованию) 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам ЗОЖ 

в течение года Индивидуальное 

консультирование 

Информационные листы для 

родителей: 

- «Как организовать досуг 

ребенка в домашних 

условиях», 

- « Когда можно оставлять 

ребенка одного» 

- «Детские страхи» 

- «Что ест мой ребенок»  

 

ноябрь 

 

январь 

март 

Информационные листы в 

уголках для родителей 

Обеспечение безопасности 

детей при общении с 

незнакомыми людьми 

апрель Выступление на родительском 

собрании 

 «Чему мы научились за год» май Презентация для родителей 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого – педагогические условия  реализации  Программы 



 

   Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с НОДА с 

учетом необходимости реализации комплексного междисциплинарного подхода при 

коррекции нарушений развития у обучающихся с двигательной патологией. Проведение 

ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных обучающихся докладывается и 

обсуждается всеми педагогическими работниками, которые работают с обучающимся, при 

этом обеспечивается участие родителей (законных представителей) обучающегося. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с НОДА в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: - организация деятельности педагогических 

работников в форме ППк для выявления, обследования обучающихся, разработку 

индивидуального образовательной программы; - организация в соответствии с 

разработанной программой сопровождения указанной категории обучающихся; - 

привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса. Важное значение для 

обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, которая призвана обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны принимать 

участие педагогические работники и родители (законные представители) обучающегося. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с двигательной 

патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той 

же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для 

кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных 

возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, 

находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, 

поместив ребенка животом на колени педагогического работника и слегка раскачивая его. 

В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает 

игрушку. 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. Соблюдение 

ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное 

влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.   

 

3.2.  Особености организации  предметно – пространственой среды 

 

Предметно – пространственная  среда (далее – ППС) должна обеспечивать реализацию 

АОП ДО, имеет право самостоятельно проектировать ППС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. В соответствии со Стандартом, ППС  Организации 

должна обеспечивать и гарантировать: - охрану и укрепление физического и психического 

здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; - 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; - построение вариативного развивающего образования, 



ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; - создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; - открытость дошкольного образования и 

вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; - построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся).        ППС  ДОО  создается педагогическими 

работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).       Для выполнения 

этой задачи ППС  должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; - 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППС  в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; - полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; - 

доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

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

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; - безопасной - все элементы  ППС  

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования. При проектировании  ППС  необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных - 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; - эстетичной - все элементы ППС должны быть 

привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства; ППС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной 

работы педагогических работников. В группах, кабинетах специалистов ДОО создана 

современная предметно-пространственная  коррекционно-развивающая  



здоровьеформирующая  среда, отвечающая требованиям реализуемых программ, 

санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды дает возможность осуществления 

постоянного пространственного и предметного выбора. Среда способствует проявлению 

самостоятельности и свободной активности. Среда создает оптимальные условия для 

всестороннего развития воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных 

психофизических возможностей по основным образовательным областям.               

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста.  

  В ДОО имеются необходимые специальные учебные пособия  и дидактические 

материалы для организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. В ДОО  организована предметно – 

пространственная среда для детей, имеющих  нарушения опорно-двигательного аппарата.  

   Создана современная предметно-пространственная  коррекционно-развивающая  

здоровье-формирующая  среда, отвечающая требованиям реализуемых программ, 

санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Организация 

предметно-пространственной среды дает возможность всем субъектам образовательного 

процесса возможность осуществления постоянного пространственного и предметного 

выбора. Среда способствует проявлению самостоятельности и свободной активности.  

   Среда создает оптимальные условия для всестороннего развития воспитанников с 

учетом их возрастных и индивидуальных психофизических возможностей по основным 

образовательным областям. При организации предметно-развивающей среды учитывается 

принцип интеграции образовательных областей. Кроме того предусмотрены  условия  для  

создания  безбарьерной  среды  для  воспитанников: перила на территории детского сада, 

на лестничных маршах, ходунки, столик на колесиках, функциональное кресло и др.  

    В группах, кабинетах специалистов имеются необходимые специальные учебные 

пособия  и дидактические материалы для организации коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата - 

специальное индивидуальное реабилитационное оборудование: инвалидные коляски, 

ходунки, вертикализаторы, специальные технические средства для развития крупной и 

мелкой моторики детей – тренажеры, массажные мячи, валики и пр. Используются 

утяжеленный жилет и шарф для контроля детьми с ДЦП мышечного напряжения, 

формирования устойчивой осанки.  

   Пространство группы организуется  в виде  зон («уголков»), оснащенных  большим 

количеством развивающих и воспитывающих  пособий,  материалов  (книги, игрушки,  

предметные и сюжетные картинки, плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки,  наглядно – дидактические пособия, настольно-печатные, дидактические игры, 

лото, домино, разрезные картинки, пазлы, алгоритмы, схемы описания предметов и 

объектов, мнемотаблицы,  панно «Говорящая азбука», разрезной и магнитный алфавит. 

тактильные коврики, игрушкишнуровки, игрушки-застежки, дыхательные тренажеры, 

игрушки, пособия для развития дыхания, кукольный театр для инсценировок сказок и др.)    

   Оснащение уголков в групповом помещении    и  кабинете учителя – логопеда  меняется 

в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности.   

   В группах созданы следующие уголки:  

- Книжный уголок.  

Основные задачи: развитие познавательных и творческих способностей детей средствами 

детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире, 

формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового 

опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы.  

-  Логопедический уголок.  

Основные задачи: формирование слова, звуковой культуры речи, грамматического строя 

речи, связной речи, подготовка детей к обучению грамоте,  воспитание интереса  к 



художественной литературе. Обеспечивается интеграция  воспитания и обучения, 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов и воспитателей ДОО. 

 - Уголок  природы.  

Основные задачи: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за живыми 

организмами, формирование представлений о материалах, о природных явлениях, о мире 

растений, о способах исследования объекта, о предметном мире.  

- Уголок игровой деятельности.  

Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений со взрослым и сверстниками.  

- Уголок музыки и театра.  

Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными инструментами.  

- Уголок  строительства и конструирования.  

Задачи: формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно - творческих способностей, самостоятельности, активности, развитие 

мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; 

развитие воображения, логического и образного мышления.  

- Уголок ОБЖ.  

Основные задачи: формирование и обогащение у детей опыта безопасного поведения и 

пользования некоторыми техническими приборами и игрушками.  

- Уголок физического развития.  

Задачи уголка: развитие двигательной активности и физических качеств детей.  

- Уголок познания.  

Задачи: формирование элементарных математических представлений, знаний об 

окружающем мире, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к 

действиям с числами, геометрическими фигурами, обучение грамоте и т.д.  

- Уголок уединения.  

Задачи: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным.  

- Уголок  игр с песком и водой.  

Задачи: ознакомление детей со свойствами воды и песка, способами обследования; 

формирование познавательного интереса к окружающему; развитие умения действовать с 

предметами-орудиями; побуждение к речевому общению; расширение кругозора; 

развитие моторики рук; формирование умение экспериментировать с водой и песком; 

формирование у ребенка позитивного образа своего «Я».  

- Уголок  патриотического воспитания и социального развития.  

Задачи: способствовать формированию у детей чувства любви к своему краю, уважения к 

его традициям и обычаям; воспитание уважения к культуре других народов; 

формирование  единства эстетических чувств и нравственных ценностей; развитие 

потребности в самостоятельном освоении окружающего мира путем изучения 

культурного наследия разных эпох и народов. Уголок  дежурных по столовой (для детей 

от 3 лет). Задачи: приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурного. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия в Организации позволяют проводить 

инклюзивное образование детей с НОДА, т.к. имеет здание с прилегающими игровыми 

участками, в наличии логопедический уголок, групповые и спальные помещения, 

оснащенные необходимой мебелью, пособиями, игрушками, один медицинский блок. 

Информационно-образовательная среда дошкольной образовательной организации 



постоянно развивается, приобретена интерактивная доска, в наличии ноутбуки, 

видеопроектор и другие ТСО. 

 

1. Материально- техническое обеспечение Программы 

Здание: нежилое здание детского сада отвечающее требованиям СанПиН, застроенная 

часть- 463,2 м2.       Учреждение  состоит из здания  с центральным  отоплением,  водой,  

канализацией,  сантехническим оборудованием в удовлетворительном состоянии. Услуги 

холодного водоснабжения и откачки сточных вод осуществляется ОАО Управляющая 

компания жилищно- коммунального хозяйства Починковского района, обслуживание 

отопительной системы осуществляется МБУ ХЭК СО. Территория ДОО- 580,4 м2.  

Материально-техническая база представлена: 

Составляющие  

материально-

технической 

базы 

Назначение объекта и его оснащение  

Здание и прилегающая 

территория 

Типовой проект (введено в эксплуатацию в 1981г.).  

Отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого 

комплекса, на расстоянии от промышленных предприятий. 

Территория благоустроена,  имеется  периметровое ограждение и 

наружное освещение территории Учреждения. Наличие 

оборудованных игровых площадок для прогулок, спортивной 

площадки, площадки для знакомства с ПДД. Детский сад  имеет 

все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 

централизованное водяное отопление. 

Групповое помещение  

(4 групповые ячейки для 

каждой детской группы 

имеют приемную, 

игровую, спальную, 

туалетную комнаты). 

Это основные помещения для пребывания детей в детском 

саду. Оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей 

по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения 

центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации ООП ДО основной формой работы с детьми и 

ведущей деятельностью для них является игра. 

Медицинский кабинет 

 

Предназначен для организации работы по профилактике 

заболеваний среди воспитанников, пропаганде медицинских и 

гигиенических знаний среди работников детского сада и 

родителей воспитанников по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей.  

Музыкальный зал Отсутствует 

Физкультурный зал Отсутствует 

Уголок логопеда Располагается в спальной комнате на втором этаже. 

Предназначен для проведения  индивидуальных и подгрупповых 

занятий по коррекции звукопроизношения у детей  

Выставочные стеллажи в 

холлах 

Предназначены для организации выставок продуктов семейного 

и самостоятельного детского творчества; тематических выставок 

познавательного и художественно — продуктивного цикла 

Методический кабинет  В методическом кабинете имеется  литература для педагогов, 

специалистов, библиотека детской литературы, дидактические 

пособия, наборы наглядного материала для организации 

различных видов детской деятельности 



Уголок педагога-

психолога 

Развивающая среда уголка педагога-психолога:. 

1. Уголок психологической разгрузки представляет 

собой пространство с диванчиками и столиком, оснащенное 

магнитофоном или ноутбуком и отделенное от основного уголка 

занавесками. 

2. Уголок для индивидуальных занятий, оснащенный 

диагностическим инструментарием, наборами дидактических и 

развивающих игр, схематические изображения различных 

эмоций и т. п. 

3. Наборы игрушек: сюжетные игрушки по сказкам, 

мягкие игрушки, пальчиковые игрушки и кукольный театр. 

4. Наборы для арт-терапии: краски обычные и 

пальчиковые, глина, пластилин, стол для рисования песком. 

5. Учебно-игровой терминал «Волшебный экран». 

     В группах имеются уголки уединения, альбомы «Эмоции», 

дидактические и развивающиеигры. 

 

 

Средства обучения и 

воспитания для 

развития детей в 

соответствии с 

содержанием 

образовательных 

областей 

 

Для детей раннего возраста 

Для детей дошкольного возраста. 

 

Организация режима пребывания  

(холодный период - с 01.09 по 31.05) 

Режим Группа раннего 

возраста 

разновозрастная 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

1,5-2 

года 

2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей в 

группе, термометрия, 

игровая деятельность, 

инд.работа 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

1ч. 1 ч. 

 

1 

ч.10мин. 

1 ч.20 

мин. 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.30 

 



10 мин. 10 мин. 

 

10 мин 10 мин 

ООД 

8.10-

8.20 

 

8.20-

8.30 

- 8.10-8.30 - - 

10 мин 10 

мин. 

 20 мин.   

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.20-

8.30 

8.10-

8.20 

8.10-8.30 - 8.20-8.30 - 

10 мин. 10 

мин. 

20 мин.  10 мин.  

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50 

30 мин. 30 мин. 20 мин. 20 мин. 

ООД 9.00-

9.10 

9.10-

9.20 

9.00-9.15 9.15-9.35 8.50-9.15 8.50-9.20 

10 мин. 10 

мин. 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

  9.45-10.00    

  15 мин.    

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.10-

9.30 

 

9.00-

9.10 

9.20-

9.30 

9.15-9.45 9.00-9.15 

9.35-10.00 

9.15-9.25, 

9.50-

10.05 

(кроме 

Чт.) 

9.15- 

10.05 

(Чт.) 

9.20-9.35 

 

20 мин. 20 мин 30 мин. 40 мин. 25 мин. 

(кроме 

Чт.) 

50 мин. 

(Чт) 

 

15 мин 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.15 

 

10.05-

10.20 

10.05-

10.20 

10 мин 15 мин 

 15 мин 15 мин 



ООД 

- - - 

9.25-9.50 

(кроме 

Чт.) 

9.35-

10.05 

   25 мин 30 мин. 

Игры. Свободный досуг 9.40-10.10 

 

 

- 

  

30 мин     

Подготовка к прогулке, 

прогулка, двигательная 

активность 

 

10.10-11.35 10.15-11.45 

 

10.20-

11.55 

10.20-

11.55 

1 ч.25 мин 1 ч. 30 мин. 

 

1 ч. 35 

мин 

1 ч. 35 

мин 

Возвращение с прогулки 11.35-12.00 11.45-12.00 

 

11.55-

12.05 

11.55-

12.05 

25 мин 15 мин. 

 

10 мин. 10 мин. 

Подготовка к обеду. Обед. 12.00-12.20 12.00-12.20 

 

12.05-

12.20 

12.05-

12.20 

20 мин. 20 мин. 

 

15 мин. 15 мин. 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 

12.20-15.20 12.20-15.00 12.20-

14.50 

12.20-

14.50 

3 ч. 2 ч. 40 мин. 2 ч. 30 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

Постепенный подъем. 

Гимнастика после дневного 

сна. Закаливающие 

процедуры 

15.20-15.30 15.00-15.10 14.50-

15.00 

14.50-

15.00 

10 мин. 10 мин. 

 

10 мин 10 мин 

ООД 

  15.40-

16.05 

(кроме 

Ср.,Чт.) 

 

15.40-

16.05 

(кроме 

Ср.) 

 

 

 

 

25 мин. 30 мин. 



Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-15.40 15.30-15.40 

 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

10 мин. 10 мин. 

 

10 мин. 10 мин. 

Игры. Самостоятельная 

деятельность 

15.40-15.55 15.10-15.30 

15.40-16.00 

 

15.00-

15.30 

 

15.40-

16.05 

(Чт.Ср.) 

15.00-

15.30, 

 

15.40-

16.05  

(Ср.) 

15 мин. 40 мин. 30 мин. 

(кроме 

Ср,Чт.) 

55 мин 

(Ср, Чт.) 

 

30 мин 

(кроме 

Ср.) 

55 мин. 

(Ср.,) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, двигательная 

активность. 

 Уход детей домой. 

15.55-17.30 16.00-17.30 

 

16.05-

17.30 

 

16.05-

17.30 

 

1 ч. 35 мин. 1 ч. 30 мин 

 

1 ч. 25 

мин. 

1 ч. 25 

мин. 

ИТОГО в режимных 

моментах 

     

прогулка 

3 ч. 3 ч. 

 

3 ч. 3 ч. 

сон 

3 ч. 2 ч. 40 мин. 2 ч. 30 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 

ООД 

20 мин. 20 мин  30 мин. 40 мин. 1 ч. 15 

мин. 

1 ч. 30 

мин. 

 

 

Организация режима пребывания на теплый период (с 01.06 по 31.08) 

Режимные моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

   (1,5 -3 года) 

Младшая 

разновозрастна

я группа 

(3-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

(6-7 лет) 



Прием детей, термометрия, 

двигательная активность, 

игровая  деятельность, 

утренняя гимнастика 

с 7.00 до 8.30 

в групповом 

помещении 

группы 

раннего 

возраста 

с 7.00 до 8.20 

на прогулочной 

площадке 

младшей группы 

с 7.00 до 8.25  

на 

прогулочной 

площадке 

средней 

группы 

с 7.00 до 8.25 

на прогулочной 

площадке 

старшей группы 

Возвращение с прогулки - 8.20-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30 

Подготовка  

к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-8.50 

    

Игры. Свободный досуг детей 
9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.50 8.50-9.45 

Подготовка к прогулке, выход 

на прогулку 
9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 9.45- 9.55 

Прогулка. Двигательная 

активность 

Игры, Свободный досуг детей. 

9.50-11.35 9.50-11.45 10.00-11.45 9.55-11.55 

Второй завтрак  

 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Возвращение 

с прогулки, гигиенические 

процедуры, свободный досуг 

11.35-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00 11.55-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.30 12.05-12.20 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.20 12.20-15.20 12.30-15.00 12.20-14.50 

Постепенный  

подъем, свободный досуг 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.00-15.30 14.50-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, 

вечерняя прогулка. Игры, 

двигательная активность 

детей. Уход домой  

 

15.40–17.30 

 

15.40–17.30 

 

15.40–17.30 

 

15.40–17.30 

 

5. Проектирование образовательного процесса (учебный план, календарный 

учебный график) 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

Образователь

ные области 

Виды организованной 

образовательной  

деятельности (ООД) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий в неделю/ месяц/ год 

Обязательная часть ООП ДО 

Образователь

ная область 

«Познаватель

ное развитие»   

 

Формирование  элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Ознакомление с предметным  

окружением и социальным 

миром 
0,75/3/27 

0,75/3/27  0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Ознакомление с природой 0,25/1/9 0,25/1/9 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности   

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками организованной 

образовательной деятельности. 

Образователь

ная область 

«Речевое 

развитие»   

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Подготовка к обучению 

грамоте 
   1/4/36 1/4/36 

Образователь

ная область 

«Физическое 

развитие»  

Физическая культура в 

помещении  

 

2/8/72 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура на 

свежем воздухе 

 

   1/4/36 1/4/36 

Здоровье В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями 

Образователь

ная область 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное воспитание 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Изобразительная деятельность: 

рисование 
1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Изобразительная деятельность: 

лепка 
1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Изобразительная деятельность: 

аппликация 

- 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 



Развитие конструктивно-

модельной деятельности 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками организованной 

образовательной деятельности. 

Образователь

ная область 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие»   

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

В ходе различных видов деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями 

Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

Занятия по разделу «Обережек»    1/4/36 1/4/36 

Количество ООД в неделю/ в год 10/360 10/360 10/360 14/504 15/540 

Длительность занятий 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 

Мин. 

Количество часов в неделю/ в месяц/в год 1 час 40 

мин./5 

часов/ 

60 часов 

2 часа 30 

мин./10 

часов/90 

часов 

3 часа 20 

мин/13час

ов/120 

часов 

5 часов 

50 

мин/23ча

с 20 

мин/210 

часов 

7 часов 

30 мин/ 

30 

часов/2

70 

часов 

*ООД проводится в течение 32 учебных недель, еще 4 недели отведены для проведения логопедического 

обследования: 2 недели в сентябре и 2 недели в мае. 

Перечень игр-занятий 1-ой подгруппы  группы раннего возраста (1,5 – 2 года) 

Вид деятельности  Количество ООД Длитель

ность 

занятий 

Количество часов в 

неделю/ в месяц/в год  неделя месяц  год 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(речевое развитие) 

1  4 36  10 мин 10 мин/40 мин/6 часов  

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

(познавательное развитие) 

2  8 72  10 мин 20 мин/1 час 20 мин/12 

часов  

Развитие движений  2  8 72  10 мин 20 мин/1 час 20 мин/12 

часов  
Игры – занятия со строительным 

материалом  
1  4 36  10 мин 10 мин/40 мин/6 часов  

Игры – занятия с дидактическим 

материалом  
2  8 72  10 мин 20 мин/1 час 20 мин/12 

часов 

Музыкальное  2  8 72  10 мин 20 мин/1 час 20 мин/12 

часов 

Всего:  10  40 360   1 час 40 мин/5 часов/60 

часов 

 

                        Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

  Периодичность  

 Базовый вид деятельности Группа раннего Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая группа 

  возраста 



   

1 Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

3 Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

4 Ситуативные беседы при ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 проведении режимных     

 моментов     

5 Чтение художественной ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 литературы     

6 Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно 

7 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

8 

Ознакомление с миром 

природы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

9 Формирование основ по плану по плану по плану по плану 

 безопасности воспитателя 

воспитател

я воспитателя воспитателя 

1

0 

Конструктивно- модельная 

деятельность по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитател

я по плану 

воспитателя 

по плану 

воспитателя  

 

 

    

      

1

1 Познавательно- по плану по плану по плану по плану 

 исследовательская воспитателя 

воспитател

я воспитателя воспитателя  

 деятельность     

 Самостоятельная деятельность воспитанников  

1 Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 деятельность детей в уголках     

 развития     

2 Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Раздел «Обережек» 

 

Материально-техническое обеспечение. 

В старшей группе оформлен мини-центр по направлению «Формирование основ 

безопасности», в котором представлены различные  макеты, дидактические игры, 

тематические альбомы, наборы для моделирования опасных ситуаций, накидки, 

атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных игр и др. 



На территории ДОУ имеется мини - тренировочная площадка с дорожной разметкой по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Первый год обучения – старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь - 1.", 

Издательство  «Детство-Пресс», 2003. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь – 2.", 

Издательство  «Детство-Пресс», 2003. 

Карандаши, фломастеры, краски, ножницы, кисточки, клей. 

Дидактические игры, тематические альбомы  

Детская художественная литература по безопасности 

Куклы по профессиям: инспектор ДПС, стюардесса, повар, почтальон, матрос, 

медсестра 

Набор «Юный пожарный» 

Автомобиль специального назначения среднего размера: пожарная машина, военный 

грузовик, полицейская машина, машина МЧС 

Набор фигурок «Семья» 

Набор фигурок по профессиям 

Демонстрационный материал по антитеррору 

Второй год обучения – подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь - 2.", 

Издательство  «Детство-Пресс», 2003. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь – 3.", 

Издательство  «Детство-Пресс», 2003. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б. "Безопасность. Рабочая тетрадь – 4 Ребенок 

в городе.", Издательство  «Детство-Пресс», 2003 

Карандаши, фломастеры, краски, ножницы, кисточки, клей. 

Дидактические игры, тематические альбомы  

Детская художественная литература по безопасности 

Дидактические игры «Чтобы не попасть в беду», «Безопасность движения», «Азбука 

безопасности», «Азбука детской безопасности», лото «Транспорт», домино 

«Транспорт»; тематические альбомы «Правила дорожного движения», «Безопасность 

на улицах и дорогах» 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Макет «Автопарковка» 

Макет «Микрорайон» 

Макет «Бензозаправочная станция» 

Детская художественная литература по безопасности 

Дидактическое пособие «Макет дороги со знаками» настольный 

Макет проезжей части (со знаками и жилетами) напольный 

Куклы по профессиям: инспектор ДПС, стюардесса, повар, почтальон, матрос, 

медсестра 

Набор фигурок «Семья» 

Набор фигурок по профессиям 

Лепбуки ПДД 

Макет «Наш микрорайон» 

Дорожные знаки (малые на палочке) 

 

Учебно-методическая литература 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б. «Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» -СПб.:  

«ДЕТСТВО - ПРЕСС». 



Электронные образовательные ресурсы 

1.  
Уроки тётушки Совы: 

Уроки осторожности  

Как не навредить себе и окружающим, почему нужно 

отказаться от опасных шалостей, как правильно 

поступать в различных ситуациях и к чему приводит 

беспечность? Тетушка Сова и домовенок по имени 

Непослуха познакомят ребят с очень важными правилами 

– правилами безопасной жизни.  

2.  

Уроки тётушки Совы: 

Уроки хорошего 

поведения  

Мудрая тетушка Сова и ее маленькие мультяшные 

помощники – проказники-коты раскажут и покажут 

малышам смешные и очень познавательные мультфильмы 

и прочтут интересные сказки о том, как надо себя вести 

дома, во дворе, в детском саду.  

Раздел предполагает занятия с детьми 5-7  лет. Реализация раздела предполагает 2 года 

обучения (1 год – для детей 5-6 лет, 2 год-6-7 лет) 

Перспективный план включает в себя 72 часа( 36 часов в год), занятия не проводятся в 

летне-оздоровительный период. В это время организуются праздники и развлечения по 

направлению «Безопасность». Режим деятельности - 1 раз в неделю, по 25- 30 минут в 

вечернее время после сна.  

 

 

Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

для дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационныйN 70809) и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (далее - 

Стандарт). 

Программа является документом, в соответствии с которым муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение Починковский детский сад №6 

(далее - Организация) осуществляют инклюзивное образование для обучающихся раннего 

и дошкольного возраста с НОДА. Обучение по Программе осуществляется на основе 

Заключения ПМПК и с письменного согласия родителей (законных представителей). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) Программы, 

соответствуют содержанию и планируемым результатам ФАОП ДО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы 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. 

Содержательный раздел Программы 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 аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/405595491/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с НОДА в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью  адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с НОДА в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка той или иной нозологической группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,  

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации. 

 Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, а также качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с НОДА. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими разделами: 

- разделом «Обережек», разработанным на основе парциальной программы 

Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность: Учебно- методическое  

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2017. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется  для 

детей от 5 до 7 лет. 

 

 

 


