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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского му-

ниципального округа детский сад №2 «Вишенка» (МБДОУ детский сад №2 «Вишен-

ка») (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА; 

- на специфику (на формирование общей культуры, развитие интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование пред-

посылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей до-

школьного возраста; 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с НОДА, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 

7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, ре-

чевому, художественно- эстетическому и физическому развитию; обеспечивает 

предоставление равных стартовых возможностей для всех детей, достижение вос-

питанниками готовности к школе. 

Основанием для разработки Программы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» явился 

государственный, общественный заказ, сформированный в нормативно-правовых до-

кументах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 

1155); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы до-
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школьного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2.; 

- Санитарно-эпидемиологические требования - Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошколь-

ного образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО 

для обучающихся с НОДА. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, опреде-

ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-

ступного 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 че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с НОДА; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

НОДА, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НО-

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

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с педаго-

гическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с НОДА, развитие их 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реа-

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с НОДА: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и обра-

зование обучающихся с НОДА: ДОО устанавливает партнерские отношения не толь-

ко с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающих-

ся с НОДА, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в 

случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и ортопедические 

клиники). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с НОДА: предполагает такое построение образовательной деятельно-

сти, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного про-

цесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характер-

ными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 
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3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расши-

рению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Де-

ление Программы на образовательные области не означает, что каждая образова-

тельная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по 

модели учебных предметов в школе. Между отдельными разделами Программы су-

ществуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, ху-

дожественно-эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образователь-

ной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая орга-

низация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучаю-

щихся с НОДА раннего и дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. за ней остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обу-

чающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных пред-

ставителей). 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитан-

ников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

с НОДА. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение Климатические Содержание об-

разовательной деятельности в дошкольном учреждении строится с учетом климати-

ческих особенностей региона, к которому относится Владимирская область, - сред-

няя полоса России: времени начала и окончания тех или иных сезонных явлений (ли-

стопад, таяние снега и т.д.) и интенсивности их протекания; состава флоры и фауны; 

длительности светового дня; погодных условий и т.д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана работы ДОУ. В ОД дети 

знакомятся с сезонными изменениями в природе, представителями растительного и 

животного мира характерными для средней полосы России и Владимирской области. 

Умеренный континентальный климат Владимирской области позволяет организовы-

вать прогулку воспитанников на свежем воздухе круглый год в соответствии с тре-

бованиями СанПиН в зависимости от возрастных особенностей детей. При планиро-
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вании образовательного процесса выделяют два периода: - холодный период (сен-

тябрь-май) – определенный режим и расписание организованных образовательных 

форм деятельности; - теплый период (июнь-август) с соответствующим режимом 

дня. 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как целостное 

единство: - происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, пе-

дагогов, родителей; - существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия 

и стиля отношений между детьми, педагогами, родителями; - развивающей предмет-

но- пространственной среды образовательного учреждения 

Основные задачи работы ДОУ по созданию социокультурного пространства направ-

лены на: 

 создание комфортных условий для развития ребенка; 

 умения моделировать социокультурную предметно-пространственную 

развивающую среду; 

 создание условий для взаимодействия с детьми, их родителями, со-

трудничества с детскими учреждениями развивающего типа. 

Принципы проектирования социокультурной среды развития ребенка включают: 

 развитие дошкольника в контексте личностно-ориентированного под-

хода с учетом возрастных особенностей детей; 

 творческое развитие детей; 

 обогащение пространственной среды; 

 интеграцию деятельности детей, на принципе сотрудничества детей, 

взрослых и родителей; 

 принцип целесообразности и рациональности; 

 принцип доступности и открытости; принцип проектирования и

 построения социокультульной средыв соответствии возрасту 

детей. 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

В ДОУ функционирует 3 группы, все группы общеразвивающей направленности 

- группа раннего возраста для детей 1,5 до 3 лет; 

- младше-средняя группа для детей от 3 до 5 лет 

- старше- подготовительная группа для детей от 5 до 7 лет. 

  Ребенок с НОДА с 4-х лет (посещает общеобразовательную группу) до 7(8) лет 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования преду-

смотрена для детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата. Время, в те-

чение которого реализуется АОП ДО – образовательная деятельность. Основными 

участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, роди-

тели (законные представители), педагоги, специалисты. 
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Все группы общеобразовательной направленности не однородны по возрастному 

составу. Распределение детей на группы осуществляется в соответствии с законо-

мерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации АОП дошкольного образования с детьми, имеющие в целом 

сходные возрастные характеристики. 

Ребенок поступил в группу на основании заключения психолого- медико- педаго-

гической комиссии, в которой отражены особенности физического и психического 

развития ребенка. В протоколе прописаны рекомендации по созданию специаль-

ных условий обучения и воспитания, определено обучение по адаптированной об-

разовательной программе для детей с НОДА.  

У ребенка тяжелая степень двигательных нарушений (не владеет навыками ходь-

бы). Предоставлена услуга ассистента. Интеллект нормальный. Отклонений в 

психическом развитии нет. 

1.1.3.3.1. Общая характеристика детей 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 значи-

тельной 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 выраженно-

сти: 

- 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 приспособле-

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

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

ний манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уве-

ренно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная дея-

тельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Сни-

жена 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. 
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Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, кото-

рые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и со-

здания специальных образовательных условий.  

Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно невро-

логической или ортопедической патологии обусловленной двигательными наруше-

ниями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением централь-

ной 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 коррекци-

онной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных рас-
стройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражени-

ем двигательных отделов центральной нервной системы.  

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным пара-

личом (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. от-

мечается 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 выра-

женные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигатель-

ной 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 по-

знавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности).  

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд спе-

цифических 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 психиче-

ских процессов, утомляемость), пониженная работоспособность.  

Нарушение координирванной 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 пред-

ставлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса.  

По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнород-

ную группу: 
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- одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект,  

- 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 за-

держка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще все-

го 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: лек-

сической, грамматической, фонетической и фонематической.  

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций арти-

куляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, 

прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного лого-

педического воздействия. 

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

тей 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 испыты-

вают трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками речево-

го и познавательного развития.  

Они лучше адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной 

направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных рас-

стройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера.  

Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального раз-

вития.  

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 про-

тяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уров-

ня нормально развивающихся сверстников.  

Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в свя-
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зи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуж-

даются в психологической поддержке на фоне систематического ортопедического 

лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в тре-

буемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образо-

вательную дифференциацию. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
Характеристика развития детей младшего дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физиче-

ского и психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается его 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся 

движения. 

С 3-4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании дея-

тельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудниче-

ство. 

В разных видах деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в 

повседневном поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее 

намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности 

произвольности поведения, ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело ради 

другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В играх возникают первые «творческие «объединения детей. В игре 

ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. Сов-

местные игры начинают преобладать над индивидуальными играми и играми ря-

дом. Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребенок 

способен объединять предметы по внешнему сходству, усваивать представления о 

классификации предметов в группы. 

В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: увеличи-

вается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем. 

Характеристика развития детей среднего дошкольного возраста 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 

ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Детей этого возраста отличает довольно высокая возбудимость, 

поэтому двигательная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и 

воплощать определенный замысел, который включает представления не только о 
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цели действия. Но и о способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение имеют также дидактические и подвижные игры. В игровой деятельности 

у детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, 

умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения. 

Восприятие становится более расчлененным. Дети овладевают умением обследо-

вать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать 

соотношения между ними. 

Важным психическим новообразованием детей этого возраста является умение 

оперировать в уме представлениями о предметах, свойствах предметов, связях и 

отношениях между предметами и событиями. У детей повышается интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, что влечет за собой интен-

сивное увеличение вопросов к взрослому. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью. 

Характеристика развития детей старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекту-

альной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности 

и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: рас-

ширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал непо-

средственно. Для старших дошкольников характерна потребность в самоутвер-

ждении и признании их возможностей со стороны взрослых. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуще-

ствить свой замысел, 

оценить полученный результат. Высшей формой самостоятельности детей являет-

ся творчество. Развитию познавательной активности способствует участие в раз-

решении проблемных ситуаций, в экспериментально-исследовательской деятель-

ности. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обу-

чению. 

Важным показателем самосознания старших дошкольников является оценочное 

отношение к себе и другим. Поведение ребенка, так или иначе, соотносится с его 

представлениями о себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положи-

тельное восприятие ребенком собственного «Я» непосредственным образом влия-

ет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умения видеть 

их положительные качества в ситуациях взаимодействия. 
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1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с НОДА 

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить 

ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, 

важнейшими являются потребности: 
- в ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации /реабилитации; 

- в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

- в регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюде-

ние ортопедического режима); 

- в обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индиви-

дуальной работы: 

в наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим 

ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т.д.); 

в адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и со-

циально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

- в использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечива-

ющих реализацию «обходных путей» обучения: 

целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их до-

ступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержа-

нии работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегру-

зок, эмоциональных срывов; 

индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

формировании у педагогов образовательной организации специальных компе-

тенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и 

их родителей; 

максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей ука-

занной категории. 

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в 

дошкольную образовательную организацию тщательно анализируются возможные 

риски и определяется форма получения дошкольного образования (группа компенси-

рующей направленности, группа комбинированной направленности, группа оздоро-

вительной направленности и т.п.). 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный про-
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цесс ДОО обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Реализация данного условия возможна благодаря системе медико-психолого-

педагогической помощи детям с двигательной патологией.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-

щих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результа-

ты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с НОДА к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения воз-

можных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного дет-

ства. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенно-

стями течения заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп 

обучающихся с НОДА, ряд показателей развития этих обучающихся на разных воз-

растных этапах может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства обуча-

ющихся 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. Мо-

жет отмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся с соче-

танием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными наруше-

ниями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индиви-

дуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы 

детьми дошкольного возраста с НОДА (от 4 до 8 лет): 
К четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работ-

ником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружаю-

щими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания ре-

чи; 

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

дневной речи; 
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4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в про-

стые фразы; 

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

сонажами сказок или другими объектами; 

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

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

рые могут добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

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

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участ-

вует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различ-

ные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педа-

гогического работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным со-

стояниям человека; 

19) выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

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

счета), обозначает итог счета; 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобрази-

тельной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

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

решагивание); 

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

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

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

дийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью пе-

дагогического работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориенти-

руясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

К шести годам ребенок: 

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

гического работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в им-

прессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочи-

нительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуаци-

ей; 

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

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке, переска-

зывает небольшие произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

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

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

меты-заместители; 

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

циальных отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работни-

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

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

течение некоторого времени (15-20 минут); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отче-

том о последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, 

к концу периода обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их каче-

ственных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 
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предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

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

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

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизно-

сительными возможностями, активным словарным запасом с последующим включе-

нием его в простые фразы; 

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

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

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, компози-

ции, замысел опережает изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

разительной деятельности, их свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

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

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной дея-

тельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двига-

тельного развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое само-

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

К семи-восьми годам ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования обу-

чению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 

значением, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

необходимости прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непро-

дуктивные словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, по-
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вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания, составляет творческие рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

слогами, односложных); 

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

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности; 

13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избиратель-

но и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения парт-

нерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогиче-

ским работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную незави-

симость от педагогического работника; 

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

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством, историческими сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования де-

ятельности; 

20) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на ос-

нове наблюдений и практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

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

ством предметов, решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

23) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, со-
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ставляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

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

жизни, составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

рушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции пе-

дагогических работников; 

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

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости 

от тяжести двигательных нарушений и динамических изменений в ходе лечения. Ре-

чевое и познавательное развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двига-

тельным развитием. У обучающихся с тяжелой двигательной патологией может за-

держиваться темп познавательного и речевого развития. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В группе младшего возраста (3-4г) реализуются Парциальная программа: 
«Мир без опасности» И.А. Лыкова (образовательная область–«социально-

коммуникативное развитие») 

 
1

1 
Ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что 

можно (нельзя) делать 
2

2 
Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения мате-

риалами, веществами, объектами 
3

3 
Ребенок имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 

соблюдений правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятель-
ности 
4

4 
Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения 

5
5 

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, пытается 
управлять своим поведением: соотносит свои действия с правилами игры 

 

В группе среднего возраста (4-5лет) реализуются Парциальная программа: 

«Мир без опасности» И.А. Лыкова) (образовательная область–«социально-

коммуникативное развитие») 
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1
1 

Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения 

2
2 

Ребенок стремится соблюдать знакомые правила 

3
3 

Ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их без-
опасного использования 

4
4 

Ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками 

5
5 

Ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах 
их избегания,выхода из них 

6
6 

Ребенок имеет начальное представление о здоровом образе жизни 

В группе старшего возраста (5-6 лет) реализуется Парциальная программа: 

«Мир без опасности» И.А. Лыкова) (образовательная область–«социально-

коммуникативное развитие») 

 
1

1 
Ребенок владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различ-
ных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 
природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопас-
ного поведения. 

2
2 

Ребенок имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных  
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их  
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде. 

3
3 

Ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою дея-
тельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих. 

4
4 

Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (вир-
туальную) и реальную ситуацию. 

5 Ребенок знает, как и к кому можнообратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб,  
свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения. 

6 Ребенок способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно опре-

деляются 
 Не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и пер-
вичными ценностными представлениями ,элементарными общепринятыми нормами,правилами  
безопасного поведения. 

7 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструк-
тивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в 
зависимости от ситуации,конструктивно разрешать конфликты, избегать их. 

9 Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соот-

ветствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить 

категорию 
опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

В группе подготовительного к школе возраста (6-7 лет) реализуется Парциальная 

программа: «Мир без опасности» И.А. Лыкова (образовательная область –«социально-

коммуникативное развитие») 

 
1

1 
Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 
деятельности 

2
2 

Ребенок способен безопасно действовать в повседневной жизни 

3
3 

Ребенок выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения 

4
4 

Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотно-
шениях; некоторых источниках опасности, опасных ситуациях 
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5
5 

Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 
точки зрения ее безопасности 

6
6 

Ребенок обладает развитым воображением может представить варианты развития по-
тенциально опасной ситуации; различает игровую(виртуальную) и реальную ситуации 

8
7 

Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных 
служб, свои данные;у него сформированы необходимые технические умения 

9
8 

Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено правилам 

1
9 

Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 
способами 
 взаимодействия с детьми и взрослыми 

1
10 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем) 

 

 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено 

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии каче-

ства образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучаю-

щихся с НОДА, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО усло-

вий в процессе образовательной деятельности. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности 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 про-

межуточного уровня развития обучающихся с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями обучающихся с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требо-

ваниям 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 
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развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психиче-

ском развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, рече-

вого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориенти-

ры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уро-

вень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-

чающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности; 

3) карты развития ребенка с НОДА; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологи-

ческой диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка ранне-

го и дошкольного возраста с НОДА; 

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

временного 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, образо-

вательной организации и для педагогических работников Организации в соответ-

ствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с НОДА в дошкольном дет-

стве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для обучающихся с НОДА на уровне Организации, учреди-

теля, 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 на 

уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие си-

стемы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
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- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, ис-

пользуемая 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 образовательной организации система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

рам образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества образовательного процесса для обучающихся с НОДА; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной дея-

тельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-

зования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реа-

лизации АОП ДО для обучающихся с НОДА. 
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, развива-

ющего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспер-

тизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-

тором непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический кол-

лектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий ре-

ализации 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 контек-

сте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-

школьного 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 образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-
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мы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С НОДА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕ-

БЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

2.1.1. Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с 

НОДА (от 3 лет до 7 лет) 

2.1.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развитие коммуникативной и социальной компетентности, в т.ч. информаци-

онно-социальной компетентности; 

- развитие игровой деятельности; 

- развитие компетентности в виртуальном поиске. 

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

педагогические работники способствуют развитию у ребенка положительного само-

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

обучающихся формируются представления о педагогических работников и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

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

дагогическим работником, вне зависимости от их социального происхождения, 

внешнего вида, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

Педагогические работники расширяют представления обучающихся с НОДА о 

микросоциальном окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный 

социальный опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в по-

вседневной жизни. 

Педагогические работники предоставляют детям с НОДА возможность выра-

жать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выра-

жения, исходя из имеющегося у них опыта, в т.ч. средств речевой коммуникации. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии ре-

чи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично 

и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответствен-

ности в соответствии с уровнем развития. 

Педагогические работники во всех формах взаимодействия с детьми формируют 

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

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

нальным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся социальных 
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навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя де-

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

В различных социальных ситуациях обучающиеся учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Педагогические работники создают условия для свободной игры обучающихся, 

организуют и поощряют участие обучающихся с НОДА в дидактических и творче-

ских играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. У обучающихся развивают стремление играть вместе с педагогическим работ-

ником и другими детьми на основе личных симпатий. Обучающихся знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назна-

чением, воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведе-

ния и взаимодействия на основе игрового сюжета. Педагогические работники обу-

чают обучающихся с НОДА использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание обучающихся са-

мостоятельно играть в знакомые игры. Педагогические работники стимулируют же-

лание обучающихся отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различ-

ные игры и игровые ситуации по просьбе педагогического работника, других обуча-

ющихся или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретен-

ные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые прие-

мы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятель-

ность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения всеми обра-

зовательными областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-

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

ная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания пе-

дагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с 

НОДА строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста с НОДА (от 3 до 4 лет) 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с НОДА предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не 

нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
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- труд. 

Обучение игре младших дошкольников с НОДА проводится в форме развиваю-

щих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся дви-

гательной инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все спе-

циалисты стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогиче-

ским работником и детям положительную направленность. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

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

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых по-

ручений, с учетом имеющихся у обучающихся моторных ограничений. 

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала примени-

тельно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с 

НОДА. Педагогические работники обучают обучающихся использовать невербаль-

ные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время 

игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помо-

щью в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласовывая ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-дефектологом и учителем-логопедом. Активными участниками образова-

тельного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические ра-

ботники, работающие с детьми данной патологии. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» последующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обу-

чающихся с НОДА, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения с другими детьми и педагогическим работни-

ком, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и се-

мейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнооб-

разных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с НОДА на протяжении их пребывания в до-

школьной организации стимулирует двигательную, познавательную и речевую ак-

тивность обучающихся этой категории. 

Объектом особого внимания педагогических работников становится уточнение 

и совершенствование использования обучающимися с нарушением речи при НОДА 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотноше-

ний, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмо-
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ции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого материа-

ла применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых про-

цессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с двигательной 

патологией. Основное внимание педагогических работников в различных образова-

тельных ситуациях обращается на обучение обучающихся с НОДА использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процес-

се игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

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

ется работа по активизации двигательной сферы, познавательной и речевой деятель-

ности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

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

ской работы, проводимой учителем-логопедом. В образовательный процесс в обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей (за-

конных представителей) обучающихся, а также всех остальных специалистов, рабо-

тающих с детьми с НОДА. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с НОДА (от 5 до 7 лет) 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой дея-

тельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношения с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические ра-

ботники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

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

тивизации двигательной, познавательной и речевой деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

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

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

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми 

с НОДА предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
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представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и руко-

творных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обуче-

ние способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпо-

чтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и вы-

полнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды, отвечающей двигательным особенностям обучающихся, и привлечение обу-

чающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театра-

лизованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сю-

жетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное приме-

нение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии. 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

щей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с пе-

дагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условиях для формирования экологических 

представлений обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потреби-

тельской, природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество ко-

торых для обучающихся с НОДА значительно больше, чем для других обучающихся, 

не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся ин-

теллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У обучающихся 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (ин-

теллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работни-

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

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучаю-

щихся, а также все специалисты, работающие с детьми с НОДА. 
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В группе младшего возраста (3-4г) реализуются Парциальная программа  социаль-

но-коммуникативной направленности: « Мир без опасности» И.А. Лыкова 

 

Задачи образовательной деятельности: 

Природа и 
безопасность 

1. знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

природных условиях, при контактах с дикими и домашними животны-

ми; 
2. предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, спо-

собствовать первичному накоплению опыта 
 безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

3. пояснять суть несоответствия действий детей (действий других лю-
дей, наблюдаемых 

 детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями наруше-
ния правил для  

человека и природы; 
4. закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих 
 возможность выхода из опасных ситуаций; 

Безопасность на 
улице 

5. знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 
дорожного движения; 

6. демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водите-

лей); 

7. формировать элементарные представления о дорожных знаках; 
8. знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощ-

рять  
стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к 

своему здоровью и безопасности; 

9. формировать элементарные представления о потенциально опасных 
ситуациях, возникающих в различных погодных условиях; 

Безопасность в 
общении 

10. формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 
одобряется; 

11. знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми, формировать начала осознанного отношения к 

собственной безопасности; 

12. формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в  

различных ситуациях общения и взаимо-

действия, знакомить с моделями безопасных действий; 
13. формировать основы мотивационной готовности к преодолению опас-

ных ситуаций; 

Безопасность в помещении 14. знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, 

учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с до-

ступными детям4—5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 
15. формировать умение безопасно использовать предметы быта; 
16. знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах; 
17. формировать необходимые умения; 

Содержание образовательной деятельности: 
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Природа и 
безопасность 

Начинается обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям 
действий в  природе: 

– элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животны-

ми, по  
– организации наблюдения за ними; 
– грамотные действия вовремя и после дождя, грозы, в метель, во время 

гололеда; 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения 
в лесу, у реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изуче-

ние потенциальных  

опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на сохранение 

контакта 

 со взрослыми, строгое соблюдение требования совместного с ними осуществ-

ления действий. 
Содержание образовательной деятельности: 

Природа и 
безопасность 

Педагог: 
 формирует у детей умение безопасно для себя и окружающей природы 

осуществлять рассматривание природных объектов, наблюдение за 

ними; 

 поясняет, какие природные материалы и как можно использовать для 
изучения,  
продуктивной деятельности; 

 показывает правильные с точки зрения решаемых образовательных, иг-
ровых,  
творческих, практических задач и с позиций безопасности приемы вы-
полнения 

 действий; 
 наблюдая за деятельностью воспитанников, дает им оценку, корректи-

рует их; 
 знакомит с элементарными наиболее общими правилами поведения в 

природе, 
 при этом акцент делает не на ознакомление с последствиями нару-
шения правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения; 

В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями использу-

ется  

 практика запрета действий, которые могут стать причиной попадания ре-

бенка в 

 опасные ситуации. Это связано с тем, что существуют области  

человеческой деятельности, в частности взаимодействия с природой, объ-

ективно 

 недоступные детям в силу уровня их физического развития и (или) неспособ-

ности понимать и выполнять необходимые правила 
 безопасности. 

Безопасность на 
улице 

С целью первичного накопления и осмысления представлений об устройстве 
улиц, о  
транспорте, необходимости соблюдать элементарные правила педагог орга-
низует беседы,конструирование, рисование, чтение художественной литера-
туры. 
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Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, ста-
новления 

 установок и моделей безопасного поведения для младших дошкольников явля-

ются  

члены их семей. Именно их действия в транспорте, при движении по улице, 

 при переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на формирова-

ние у 

 детей культуры безопасности. При этом также используется тактика  

безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и 
продуктивных инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у дороги», «на 
улице  
всегда будь рядом со мной» и др.). 

Безопасность в 
общении 

Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами 
культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими деть-
ми, учит проявлять эмпатию. 

В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие до-

школьники приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и родите-

лей — демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать недру-

желюбное, небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и 

по возможности устранять причины подобных проявлений. Также взрослым 

необходимо правильно реагировать на поведение других людей по отноше-

нию к ребенку,обеспечивать ему защиту и психологический комфорт. 

Безопасность в помещении Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 
необходимо  
соблюдать в помещении. С учетом возрастных особенностей акцент дела-
ется не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формиро-
вание тактики избегания опасных ситуаций. 

Рост степени самостоятельности младших дошкольников в данном направле-

нии  

требует особого внимания педагогов и родителей к формированию соот-

ветствующих действий, к своевременному ознакомлению ребенка с пра-

вилами безопасности, к необходимости последовательно следить за их выпол-

нением.  
В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно расши-
ряется зона их самостоятельности. Этот процесс должен подкрепляться 
формированием навыков безопасного использования предметов быта, выпол-
нения элементарных трудовых действий. Благодаря возникновению игровой 
деятельности появляется возможность организовывать отработку различ-
ных действий в игровой форме, с использованием игрушек, создавать игровые 
ситуации широко использовать игровые мотивы 

 

 

 

В группе среднего возраста (4-5 лет)реализуются Парциальные программы социаль-

но-коммуникативной направленности:« Мир без опасности» И.А. Лыкова 

Задачи образовательной деятельности: 

Природа и  
безопасность 

1. знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

 природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 
2. предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения,  
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способствовать первичному накоплению опыта 

 безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 
3. пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей,  

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями 

 нарушения правил для человека и природы; 
4. закладывать основы физических качеств, двигательных умений,  
определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

Безопасност
ь на улице 

5. знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами  
дорожного движения; 
6. демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

7. формировать элементарные представления о дорожных знаках; 
8. знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощ-

рять 
стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему 

 здоровью и безопасности; 

9. формировать элементарные представления о потенциально опасных си-
туациях, 

 возникающих в различных погодных условиях; 
Безопасность 

в общении 
10. формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 
одобряется; 
11. знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с  

незнакомыми людьми, формировать начала осознанного отношения к  

собственной безопасности; 
12. формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в 

 различных ситуациях общения  

и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 
13. формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных  
ситуаций; 

Безопасность в помещении 14. знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 

4—5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 
15. формировать умение безопасно использовать предметы быта; 
16. знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах; 
17. формировать необходимые умения; 

Содержание образовательной деятельности: 

Природа и 
безопасность 

Начинается обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям 
действий 
 в природе: 
– элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, 

по 
–  организации наблюдения за ними; 
– грамотные действия вовремя и после дождя, грозы, в метель, во время 

гололеда; 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в 
лесу,у реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение  

потенциальных опасностей, связанных с данными природными сообществами, а 

на 
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 сохранение контакта со взрослыми, строгое соблюдение требования совмест-
ного с ними осуществления действий.  

Педагог: 

 знакомит с правилами поведения при встрече с домашними и бездомными 
 животными; 
 осуществляются ознакомлениес общими правилами избегания опасности 

 и помощь в освоении соответствующих действий; 

 предлагает обыграть различные ситуации, инициировать развитие сюже-

та, 

требующее применения определенных правил, навыков, осуществления  

осваиваемых действий; 

Тактика обучения воспитанников связана с двумя их возрастными особенностями: 

 дети охотно выполняют правила, стараются быть правило сообразными, но  

не всегда могут оценить соответствие своих действий правилам. В этой  

связи сохраняется практика запрета определенных действий 

Безопасность 

на улице 
 

Обогащение представлений и их применение организуется педагогом в ходебе-
сед, сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», 
«Семья», предварительнойработы к ним, в ходе дидактических игр, конструи-

рования, рисования, чтенияпроизведений художественной литературы, наблю-

дений. 

Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями 

безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществля-

ется родителями. Следуя принципу «Обучение через семью», очень важно 

научить родителей обращать внимание дошкольников на правильные действия 

пешеходов, пассажиров, называть части улицы, воспитывать стремление со-

блюдать правила безопасности и культурные нормы, развивать мотивацию 

безопасного поведения. 

Главным методом обучения является демонстрация в повседневной жизни зна-
чимыми взрослыми (близкими ребенку людьми, прежде всего родителями) моде-

лей безопасного поведения. 
 

Безопасность 

в общении 

 

Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со сверстника-
ми,старшими детьми, учит проявлять эмпатию, откликаться на проявле-
ние дружеских чувств, сдерживать негативные эмоции, избегать 
 конфликтных ситуаций 

Основным источником информации о правилах поведения при контакте с не-

знакомыми людьми для детей 4—5 лет также являются родители. 

Наблюдение за их действиями позволяет ребенку сформировать первичные 

представления о том, какое поведение недопустимо со стороны взрослых, что 

позволено и что запрещено делать детям, познакомиться со сводом элемен-

тарных правил культурного и безопасного поведения. 
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Безопасность в помещении 

 

Педагог: 
 знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необхо-

димо соблюдать в помещении (с учетом возрастных особенностей акцентдела-
ется не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование 
тактики избегания опасных ситуаций); 

 знакомит с работой экстренных служб; 
организуется знакомство с некоторыми правилами поведения в обществен-
ных местах (основной упор делается на необходимость сохранения контакта 
со взрослыми); В средней группе активно формируются навыки безопасного 
использования предметов быта. Большое значение для обогащения практи-
ческого опыта имеет выполнение трудовых поручений дома и в ДОО. 
Успешное освоение детьми содержания данного раздела во многом определя-
ется согласованностью позиций и усилий педагогов и родителей. 

В группе старшего возраста (5-6 лет) реализуется Парциальная программа )социаль-

но- коммуникативной направленности:«Мир без опасности» И.А. Лыкова 
Задачи образовательной деятельности: 

Природа и без-
опасность 

1. формировать представления о свойствах различных природных 

объектов, о  

связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

2. знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами без-

опасности у 

 водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведе-

ния, связанными с  

различными природными явлениями, контактами с дикими 

и домашними 

 животными; 

3. знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодей-

ствии с  

природными объектами на примере реальных людей, пер-

сонажей  

литературны хпроизведений, учить на элементарном 

уровне оценивать  

соответствие их действий правилам, знакомить с воз-

можными последствиями нарушения правилдля человека и при-

роды; 

4. формировать умение анализировать ситуации, знакомить с 
тактикой избегания и путями преодоления различных видов 
опасностей; 

5. развивать основные физические качества, двигательные умения,  
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

Безопасность 
на улице 

6. знакомить детей с устройством городских улиц, основными пра-

вилами дорожного движения, моделями культурного и безопас-

ного поведения участников дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной 

информации в игровое взаимодействие; 

7. формировать умение работать с символьной, графической ин-
формацией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать 
элементарные символьные обозначения, составлять схемы; 

8. учить оценивать соответствие действий других детей, соб-

ственных действий правилам безопасности на игровой площадке, 

формировать стремление и умение соблюдать их, формировать 

осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 
9. обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, 
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возникающих в различных погодных условиях; 

Безопасность в 
общении 

10. в ходе чтения произведений художественной литера-
туры, наблюдений ,анализа ситуаций подводить детей к 

 

 

 

 

 

 

В подготовительной группе (6-7 лет) реализуется Парциальная программа социально-

коммуникативной направленности: «Мир без опасности» И.А. Лыкова 

 
Задачи образовательной деятельности: 

Природа и 

безопасность 

1. систематизировать знания о свойствах различных природных объек-

тов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенци-

ально опасные ситуации; 

2. формировать умение применять знание правил сбора растений и гри-

бов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, пра-

вила поведения, связанные с различными природными явлениями, кон-

тактами с дикими и домашними животными; 

3. учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литера-

турных произведений, собственное поведение с правилами, выявлять 

степень соответствия, возможные последствия нарушения правил 

для человека и природы; 

4. обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и во-
ображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 
опасности; 

5. способствовать формированию физической готовности к осуществле-
нию безопасной жизнедеятельности; 

Безопасность на 

улице 

6. формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведе-

ния; 
7. учить давать оценку действий участников дорожного движения с 

точки зрения соблюдения Правил дорожного движения; 
8. совершенствовать умение работать с символьной, графической ин-

формацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные обо-

значения, составлять схемы; 
9. формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной 

ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут; 
10. формировать элементарные представления об изменении дорожной 

ситуации в связи с различными природными явлениями (туман, дождь, 

снег, гололед и др.); 
11. формировать осознанное отношение, стремление и умение соблю-

дать правила безопасности на игровой площадке в ходе 
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 самостоятельной игровой, двигательной, тру-

довой деятельности, при организации сов-

местной деятельности с ровесниками, младшими 

дошкольниками; 
12. совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными по-
годными условиями. 

Безопасность в 

общении 

13. формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при кон-

такте с незнакомыми людьми; 

14. совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситу-

ациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать 

умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выяв-

лять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, со-

вершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуаци-

ях; 

15. обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о 

доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать 
умение выявлять факты их нарушения; 

16. в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия; 
17. способствовать формированию психологической готовности к преодо-

лению опасных ситуаций; 
Безопасность в 

помещении 

18. формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенци-

альной опасности в помещении, соблюдать правила безопасного по-

ведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных си-

туациях; 
19. воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, со-

блюдению правил использования предметов быта; 
20. совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

поведения в общественных местах, формировать необходимые 
компетенции; 

Содержание образовательной деятельности: 

Природа и 
безопасность 

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. 
В ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе рисо-

вания, лепки, создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие зри-

тельного восприятия, разных видов памяти, внимания, составления описа-

тельных рассказов, загадок дошкольники учатся различать съедобные и не-

съедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять знание правил 

сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, дидактиче-

ских играх, 

передавать эти правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, 

льда)педагог учит детей прогнозировать потенциальные опасности связан-
ных с ними природных явлений (метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений 

дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, связан-
ными с природными и погодными условиями в разные времена года, учатся из-

бегать их (не допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплово-

го или солнечного удара и т. д.). Педагог знакомит воспитанников с базовыми 

правилами самопомощи, главным из которых является непременное обраще-

ние запомощью к взрослому (педагогу, родителю, медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя 
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и окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной 
деятельности в лесу, у реки, на морском побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по 
формированию навыков безопасного поведения 

 при взаимодействии с животными становится рассмотрение данного вопроса с 

позиций ответственного отношения ребенка к живым существам. К решению за-

дачи осознанного формулирования детьми и выполнения правил безопасного для се-

бя и животных поведения педагог подходит через организацию изучения особенно-

стей 

жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним. Также про-

исходят актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных жи-

вотных, формируется умение предвосхищать возможность возникновения связан-

ных 
с ними проблемных ситуаций. 

Безопасность

 н

а улице 

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шофе-

ры»,«ДПС», «Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения ху-

дожественной литературы, наблюдений, экскурсий, бесед, работы с маке-

тами происходят дополнение и конкретизация знаний детей об устройстве 

городских улиц, о Правилах дорожного движения ,дорожных знаках. 
Организуется отработка применения данных правил в смоделированных педа-
гогом ситуациях. 
Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участ-

ников дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения 

на улице (умение выбрать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и 

др.). 

Конкретизируются представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, ра-
ботников дорожных служб, об их личностных и профессиональных каче-
ствах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, 

воспитанники подготовительной к школе группы при 

помощи педагога и родителей формулируют правила поведения на игровой 

площадке. Они могут оценить уровень безопасности площадки и действий 

детей, изображенных на сюжетных рисунках. 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей са-

мостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, 

обыграть определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые прави-

ла, оценить правильность действий героев сюжетных рисунков, пояснить 

суть и возможные последствия происходящего, выразить личное отношение. 
Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия, пони-
мают, что именно они предписывают (запрещают) 
делать, могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной 
группы знаков. 
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Безопасность в 

общении 

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей, анали-
зировать ситуации с учетом разных позиций. 
При помощи педагога воспитанники подготовительной к школе группы гото-
вят театрализованные представления для младших дошкольников, инсцени-

руя различные ситуации общения и взаимодействия, передавая особенности 

характера и поведения различных персонажей. 

У ребенка 6—7 лет должны быть сформированы четкая установка на недо-

пустимость контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педаго-

га в обычных условиях и правила обращения за помощью к незнакомым людям 

в проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, 

проявляемые по отношению к ним партнерами по общению, отличать прояв-

ления дружбы от манипулирования, оценивать степень безопасности различ-

ных идей, предложений, которые могут исходить от сверстников и старших 

детей. 

Рассматривая различные ситуации общения, представленные в произведениях 
художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит 
дошкольников применять свой коммуникативный опыт, при необходимости 
убеждать в свой правоте 

 оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. На при-

мере персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать 

смелость и безрассудство, трусость и осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи 

,проблемы, избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в 
семье. 
Формируется уважение к правам других, своим правам, умение защищать их 
доступными ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе 
отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в 

помещении 

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов 

быта, при этом продолжается работа по обогащению практического опыта 

дошкольников, происходит увеличение доли их самостоятельности при осу-

ществлении отдельных трудовых операций, выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготови-
тельной к школе группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, 
как нужно действовать в них (в том числе в случае, если ребенок находится 
дома один). 

Продолжается знакомство с работой экстренных служб. 

Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в нужную службу 

в зависимости от обстоятельств, учит описывать происходящее (состав-

лять краткий рассказ по сюжетной картинке, выбирая важные сведения), 

называть свои имя, фамилию, домашний адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого 

помещения организуется освоение последовательности действий при пожа-

ре. 

В ходе чтения произведений художественной литературы, актуализируются 
и дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, о том, каки-
ми могут быть последствия не верных действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с прави-

лами поведения на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. 
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Это ,с одной стороны, связано с тем, что дети все чаще посещают разного 
рода общественные места, с другой 

— с возникающими в данном возрасте возможностями осознанного соблюде-
ния правил, контроля за их выполнением. 

 

2.1.3.2. Познавательное развитие  
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности, в т.ч. о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей педагогические работники создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес обучающихся, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материала-

ми, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует по-

строению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

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

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познаватель-

ная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагогические работники 

организует познавательные игры, поощряет интерес обучающихся с нарушением ре-

чи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахма-

там, конструированию, что особенно важно для обучающихся с НОДА, т.к. развитие 

моторики рук отвечает потребностям обучающихся с двигательными ограничениями. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-

ствительности педагогические работники создают возможности для развития у 

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

т.ч. общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Пе-
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дагогические работники читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют про-

смотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют инфор-

мацию в других формах. Побуждают обучающихся задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

У обучающихся развивается способность ориентироваться в пространстве; срав-

нивать, обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; 

выявлять различные соотношения; применять основные понятия, структурирующие 

время; правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Обучаю-

щиеся получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов, о геометрических телах, о количественных представлениях. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста c НОДА (от 3 до 4 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности; обогащение их сенсо-

моторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с НОДА развивают сен-

сорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зри-

тельно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогиче-

ские работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр худо-

жественными промыслами. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

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

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с НОДА (от 4 до 5 лет) 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с НОДА, обогащение их сен-

сомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окру-

жающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающиеся узнают о функци-

ональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи, и зависимости между внутренними и внеш-

ними пространственными свойствами. При этом широко используются методы ма-

нипулирования с предметами, наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-
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тельной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осу-

ществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в 

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

чающихся представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной 

и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные мо-

менты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко исполь-

зуются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представ-

ления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребитель-

ской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рас-

сказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педаго-

гическим работником содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с НОДА (от 5 до 7 лет) 

Педагогические работники создают ситуации для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для уста-

новления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренни-

ми и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот пери-

од обеспечивает развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности, обо-

гащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок позна-

вательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого, со-

держательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной дея-

тельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 
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им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему за-

мыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведе-

ния о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характери-

стик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся 

к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.1.3.3. Речевое развитие  

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-

ных сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ре-

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

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откли-

ком, адекватными эмоциями, т.е. тесно связано с социально-коммуникативным раз-

витием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать кон-

такты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проек-

тах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. Педагогиче-

ские работники должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности обучающихся, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолирован-

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

время обсуждения детьми (между собой или с педагогическим работником) содер-

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

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педа-

гогической деятельности во всех образовательных областях. 

Педагогические работники создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фоне-

матического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучива-

ние стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведе-

ний. 

Педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в т.ч. на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в по-
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вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познава-

тельно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут сти-

мулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая вни-

мание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сход-

ства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагогиче-

ский работник отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро 

появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа обучающихся к различным литератур-

ным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответ-

ствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений 

и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в т.ч. с учетом особенностей реализуемых адаптированных основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной де-

ятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста c НОДА (от 3 до 4 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошколь-

ном возрасте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на ознаком-

ление обучающихся с доступными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии с педагогическим работником и другими детьми в доступной детям 

речевой активности, стимулирование развития лексикона, способности к подража-

нию речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельно-

сти. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к 

речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими до-

школьниками с НОДА. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с НОДА таким обра-

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

поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки спонтанной речевой 

деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогиче-

ским работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагоги-

ческого работника и обучающихся осуществляется на основе игрушек, подвижных и 

ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются ситу-

ации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 



45 

 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практиче-

ского взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в ре-

чи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего до-

школьного возраста с недостатками речевого развития при НОДА учителю-логопеду 

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

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

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

зовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение взаи-

модействовать со педагогическим работником и другими детьми в игре, используя 

различные средства коммуникации. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с НОДА (от 4 до 5 лет): 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с НОДА потребности в рече-

вом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на развитии и 

формировании связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активно-

сти обучающихся с НОДА, формированию мотивационно-потребностного компо-

нента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятель-

ности, коррекции речедвигательных нарушений. Обучающиеся учатся вербализовать 

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

словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с НОДА ситуа-

тивной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогиче-

ских работников. Педагогические работники стимулируют желание обучающихся 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощ-

ряют даже минимальную речевую активность обучающихся в различных ситуациях. 

Педагогические работники направляют внимание на формирование у каждого ребен-

ка с НОДА устойчивого эмоционального контакта с педагогическим работником и с 

другими детьми. 

Педагогический работник учитывает особенности развития игровой деятельно-

сти обучающихся: сформированность игровых действий, возможности и коммуника-

тивные умения взаимодействия со педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с НОДА (от 5 до 7 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активно-

сти обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент ре-

чевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внима-

ние, память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование 
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вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного вос-

приятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для раз-

вития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся про-

водятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают наме-

чать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогиче-

ским работником (прежде всего, учителем-логопедом), а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последова-

тельности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной ак-

тивности обучающихся с НОДА в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специ-

ально организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные от-

ношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

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

обучающихся. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению в работу 

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

обучению грамоте. 

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с НОДА, 

дифференцировать с учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также ра-

боты, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие  
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

В сфере развития интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), в т.ч. народного творчества; развития способности к восприятию му-

зыки, художественной литературы, фольклора; приобщения к разным видам художе-

ственно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыра-

жении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замыс-

ла. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обуча-

ющихся в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном видах худо-

жественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие дей-

ствительности разными органами чувств. Педагогические работники способствуют 

накоплению у обучающихся сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатле-
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ний, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с классическими произведе-

ниями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, ор-

ганизуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической инфор-

мации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и са-

мостоятельности в воплощении художественного замысла 

Педагогические работники создают возможности для творческого самовыраже-

ния обучающихся: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при са-

мостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают обуча-

ющихся в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании педагогические работники предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художествен-

ные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

струментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - язы-

ковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать харак-

тер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста с НОДА (от 3 до 4 лет) 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру искусства 

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

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия 

у обучающихся с НОДА создание, соответствующую их возрасту, особенностям раз-

вития моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо со-

здать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной 

или совместной со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисова-

ния, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недо-
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статков двигательного, познавательного и речевого развития обучающихся, в образо-

вательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режим-

ные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамиче-

ских паузах. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с НОДА (от 4 до 5 лет) 
Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с НОДА, активно проявляет интерес к ми-

ру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художествен-

но-эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую 

возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для дет-

ского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспита-

тели, музыкальный руководитель, согласую ее содержание с тематикой коррекцион-

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

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обу-

чающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с НОДА. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и орга-

низации изобразительной деятельности обучающихся с НОДА в среднем дошколь-

ном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются обра-

зы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения, компен-

сирующие недостатки тонкой и общей моторики. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из 

особенностей их двигательного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отно-

шение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представле-

ния обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе изобразитель-

ной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпо-

чтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, макси-

мально стимулирующей развитие их моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруп-

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

время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятель-

ности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим работни-
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ком). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические заня-

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

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элемен-

тарных математических представлений. 

В данный период вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающихся учат эмоционально, адек-

ватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточе-

ние, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, тан-

цы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение музыки, характер 

(движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспи-

татель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

дефектолог. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на группо-

вых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с НОДА (от 5 до 7 лет) 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся заня-

тия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппли-

кацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-

лективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной дея-

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

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллектив-

ных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоцио-

нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руковод-

ство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приоб-

ретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекци-

онно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения, в т.ч. ис-

пользование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компози-

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

возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характер-

ные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают сред-

ства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся пони-

мают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального обра-

за. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритми-

ческий, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопро-

вождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педа-

гогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструк-

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприя-

тия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навы-

ков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-

дефектолога, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

2.1.3.5. Физическое развитие  

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности; 

- коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни. 

Педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответствен-

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

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

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового 

питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию по-

лезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают по мере возможности участие 

обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте. 

Педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении педа-
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гогические работники организуют пространственную среду с соответствующим обо-

рудованием как внутри помещения, так и на внешней территории для участия в ма-

лоподвижных играх (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способ-

ствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к малоподвиж-

ным играм, побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, направ-

ленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения ос-

новных движений для рук. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют мало-

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

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям заниматься 

разными видами двигательной активности с учетом возможностей обучающихся и 

рекомендации врача. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста c НОДА (от 3 до 4 лет) 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» обучающихся с НОДА 

решаются в разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь 

между психолого-педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-

воспитательной деятельности (занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая 

зарядка после дневного сна, малоподвижные игры, физкультурные упражнения для 

рук, динамические паузы, прогулки, спортивные развлечения, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физиче-

ское развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре  Актив-

ными участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители (законные представители) обучающихся, все остальные спе-

циалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного ФГОС 

ДО, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направлен-

ные на воспитание у обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приоб-

щение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в ходе й 

образовательной деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, про-

гулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровитель-

ных мероприятий; в совместной деятельности обучающихся с педагогическим ра-

ботником по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самооб-

служивания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-
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ритмических движений); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в малоподвижных 

играх и малоподвижных играх с музыкальным сопровождением; в ходе образова-

тельной деятельности, направленной на правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений руками для понимания смысла ситуаций, характеров пер-

сонажей, их эмоциональных состояний; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. ло-

гопедической, работе с детьми с НОДА. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие» является основой, интегриру-

ющей сенсорно-перцептивного и моторно-двигательного развития обучающихся. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с НОДА (от 4 до 5 лет) 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми с НОДА сред-

него дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, кото-

рые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (см. описание деятельности в 

младшем дошкольном возрасте). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образо-

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

педагогические работники, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области предполагает решение разви-

вающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся пред-

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

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» тесно 

связаны с задачами и содержанием образовательных областей «Познавательное раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с НОДА (от 5 до 7 лет) 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА старшего дошкольного 

возраста большое значение приобретает формирование у обучающихся осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к двига-

тельной активности, желания участвовать в малоподвижных играх с другими детьми. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 
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преемственность и повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений 

учитывать характер двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, ко-

торые должны включать не только показания к тем или иным видам упражнений, но 

и противопоказания, а также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксаци-

онная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавли-

вается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможе-

ния. 

В этот период продолжается развитие физических качеств обучающихся: объема 

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

требность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обу-

чающихся в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-

ний, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому разви-

тию дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика.  

Продолжается работа по формированию двигательной активности, организован-

ности, самостоятельности, инициативы. Во время малоподвижных игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в физкультурных праздников, спортивных до-

сугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготов-

ления спортивных атрибутов. 

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

провизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

обучающихся. Обучающиеся под руководством педагогических работников осваи-

вают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений обучающихся о ценностях здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. Реализуется в разных формах 

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

мостоятельной деятельности обучающихся при помощи педагогических работников 

и ассистента. 

Представления, умения и навыки обучающихся с НОДА формируются последо-

вательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, много-

кратно повторяясь, предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования, адаптированного к двигательным возможностям обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотрен-

ное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в 

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

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигие-

ной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирова-

ния у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соот-

ветствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эсте-

тичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению 

своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, ис-

пользование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обу-

чающихся с НОДА о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, роди-

телях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и забо-

левшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники про-

должают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям эле-

ментарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте 

обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о прави-

лах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вред-

ных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с обра-

зовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обуча-

ющихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

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

чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо звать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

В данный период к работе с детьми следует привлекать семьи обучающихся, ак-

центируя внимание родителей (законных представителей) на активном стимулирова-

нии проявления желаний и потребностей обучающихся. Решение задач экологиче-

ского воспитания обучающихся становится интегрирующей основой целостного раз-

вития обучающихся. 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

ДЕТЬМИ С НОДА  

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отра-

жают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему 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 дея-

тельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ре-

бенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружаю-

щими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 
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культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культур-

ными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен 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 Организации и в се-

мье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подхо-

дам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений являет-

ся равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в про-

цесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребен-

ка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «ФГОС ДО», а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчени-

ях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педа-

гогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребен-

ка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений 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, оказы-

вают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настой-

чиво 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 ра-

ботником 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, выби-

рать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него лич-

ностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-

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

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-
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знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содей-

ствуют 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 лю-

дей. 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА РОДИ-

ТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-

теграции обучающихся с нарушениями зрения будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-

чить 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 не-

обходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с НОДА: 
1. Рекомендации по физическому развитию обучающихся и организации орто-

педического режима дома. Консультируя родителей (законных представителей) в 

этом направлении, следует акцентировать их внимание на то, что физическое воспи-

тание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания и лечения обуча-

ющихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для обучающихся 

с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция разви-

тия основных двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ран-

ние сроки жизни ребенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение 

формирования патологических двигательных стереотипов. Необходимо активное 

взаимодействие родителей (законных представителей) со специалистами, осуществ-

ляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, инструктором 

ЛФК). 

В ходе консультации для родителей (законных представителей) необходимо ре-

комендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в до-

машних условиях. 

- контроль родителей (законных представителей) за положением ребенка в про-

странстве (контролировать положение его головки, обучать разгибанию верхней ча-

сти туловища). 

2. В период от одного года до трех лет у обучающихся с нормальным развити-

ем формируются представления о конкретных предметах и их универсальном пред-

назначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном ритме 



57 

 

и с необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных нару-

шений и огромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего разви-

тия ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции ося-

зания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет большое 

значение для развития познавательных возможностей обучающихся. Ее недостаточ-

ность приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование целостного пред-

ставления о предметах. Для преодоления подобных нарушений следует учить ребен-

ка узнавать наощупь различные по величине и по форме предметы, определять фак-

туру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), различать поверхность 

предметов (гладкий - шероховатый, ровный - неровный, колючий - мягкий), выби-

рать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра «Чудесный мешочек»), опреде-

лять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь с ребенком лепкой или рисо-

ванием, следует воспроизводить тот предмет, образ которого формировался на осно-

ве тактильно-двигательного восприятия. 

3. Одной из проблем, которыми страдают обучающиеся с НОДА, является 

нарушение праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета ру-

кой. В этом случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения 

своей руки на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предмет-

ным действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необхо-

димо постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкрет-

ных примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как 

узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки 

(шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток), размер, которых не должен пре-

вышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, брать и опус-

кать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его также нужно 

обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

4. Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возмож-

ности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. По-

этому родители (законные представители) должны постоянно развивать у обуча-

ющихся с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных 

действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ре-

бенка в процессе игры. 

5. Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 

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

рошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упраж-

нения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание 

через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на 

бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, 

пуговиц, молний. 

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

мами массажа и нормализации тонуса мышц. Более подробные рекомендации по 

формированию у ребенка двигательных навыков родители (законные представители) 

могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе. 

Важно также развивать у обучающихся согласованность движений руки и глаза, 

проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с це-
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лью формирования целостного восприятия предметов. 

7. Речь является важнейшим психическим процессом, который обеспечивает 

любому ребенку взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя 

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

родители (законные представители) должны инициировать речевые вокализации ре-

бенка. Родителям (законным представителям) необходимо постоянно стремиться к 

речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, 

что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем 

раньше организована логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии ре-

чи ребенка можно ожидать. Родители (законные представители) должны вниматель-

но слушать рекомендации учителя-логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специ-

алист должен объяснить родителям (законным представителям), что средства речи 

могут быть сформированы у ребенка лишь в результате длительного процесса разви-

тия и автоматизации речевых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов зада-

ний, которые дает учитель-логопед. 

Родители (законные представители) должны быть проинформированы и о ре-

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

- речь педагогических работников по своему содержанию должна соответство-

вать возможностям понимания ребенка; 

- речь педагогического работника должна быть медленной, внятной, достаточно 

громкой (но не очень) и выразительной. 

Родители (законные представители) должны обучать ребенка реагировать на 

слюнотечение и справляться с этой трудностью. Они должны все время иницииро-

вать ребенка к воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, про-

стых, пусть и с нарушениями грамматики, предложений. Родители (законные пред-

ставители) должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой кон-

такт. 

8. Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 

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

конные представители) младших дошкольников, это развитие у ребенка чувства не-

приязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию 

мокрым в кроватке без сообщения криком об этом; неаккуратному приему пищи или 

пачканию одежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребно-

стей.  

Родители (законные представители) должны постоянно формировать у обучаю-

щихся потребность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществ-

лению самостоятельных действий должна формироваться у обучающихся с раннего 

возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только форми-

рование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, но и в будущем обеспечит ему 

достаточный уровень социальной адаптации.  

Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, 

самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные 

возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном поло-

жении, родители (законные представители) должны знать, что можно пользоваться 

специально изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к 
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возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из 

рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще 

резиновые груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

9. К старшему дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно 

одеваться (отдельные виды одежды могут быть специально для этого приспособ-

лены) и владеть санитарно-гигиеническими навыками.  

Часто для облегчения трудностей, возникающих при застегивании или расстеги-

вании одежды, пользуются застежками-липучками. 

 

 

 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 Изучение семьи, об-

разовательных за-

просов, уровня пси-

холого- педагогиче-

ской компетентно-

сти, семейных цен-

ностей 

 социологические обследования по 

определению социального статуса и    

микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов се-

мьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга степени удовлетво-

ренности качеством образовательной 
деятельности 

 Информирование 

родителей 

 информационные стенды в ДОУ, папки-

передвижки в группах; 

 рекламные буклеты; 

 детские творческие выставки; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

сайт ДОУ http://t674373.dou.obrazovanie33.ru/ 

 электронная  почта ( ds2vishenkastavrovo@ mail.ru ); 

 сообщество в социальных сетях «VK», 

 фотогазеты; 

 памятки; 

 фотоклипы о жизни детей в ДОУ; 

 открытые просмотры различных видов 

детской деятельности. 

 Консультирование 

родителей 

 индивидуальные консультации специалистов 

по запросам родителей; 

 групповые консультации. 

http://t674373.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:don.detsad27@tularegion.org
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 Просвещение и 

обучение родителей 

 семинар-практикум, мастер-класс (по 

запросу родителей, по выявленной 

проблеме); 

 встречи с приглашенными специалистами; 

 сайт ДОУ, рекомендации других ресурсов 

сети Интернет. 
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 Совместная деятель-

ность детского сада и 

семьи 

В управлении ДОУ: 

 участие в работе Совета родителей; 

 участие в работе Педагогического Совета. 

В создании условий: 

 участие в субботниках по благоустройству террито-

рии 

 помощь в создании развивающей предмет-

но-пространственной среды групп; 

 участие в конкурсах; 

 совместные акции. 

В просветительской деятельности: 

 распространение опыта семейного воспитания 

  Вовлечение семей в образовательную 

деятельность: 

 совместные праздники, развлечения; 

 совместные акции; 

 участие в творческих выставках; 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С НОДА 

 
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности.  

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ве-

дущий для данного возраста вид деятельности:  

в младенческом возрасте - эмоциональное общение с педагогическим работни-

ком;  

в раннем возрасте - предметная деятельность;  

в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

Важно осуществление развития скоординированной системы межанализатор-

ных связей, опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько 

анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителям (законным представителям) и всем окру-

жением ребенка является залогом эффективности коррекционно-педагогической ра-

боты. В силу огромной роли семьи в процессах становления личности ребенка необ-

ходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы мак-

симальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние 

заболевания на психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем 

возрасте являются: 

- формирование предметной деятельности (использование предметов по их 
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функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятель-

ность; 

- формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчиво-

го внимания; 

- формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими 

(развитие понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активно-

сти; формирование всех форм неречевой коммуникации - мимики, жеста и интона-

ции); 

- развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией 

слова); 

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического 

восприятия); 

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

- развитие зрительно-моторной координации, 

- развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте 

являются: 
- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

- развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

- развитие игровой деятельности; 

- формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

- развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

- расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

- развитие сенсорных функций; 

- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений. 

- формирование элементарных математических представлений; 

- подготовка к школе. 

 

2.3.1. Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функцио-

нальных 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); 
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- 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; 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к 

трем годам, однако возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопеди-

ческими приспособлениями или к самостоятельной ходьбе более поздние сроки. 

Обычно такая динамика отмечается под влиянием лечебных и коррекционно-

развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА 

решаются в зависимости тяжести двигательной патологии: 

- для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не пере-

двигаются 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 обу-

чению захвату и удержанию предметов; 

При НОДА широко применяется точечный массаж. Классический лечебный 

массаж способствует расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует 

функционирование ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются 

поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное под-

держание позы и выполнение произвольных движений.  
При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности пове-

дения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для 

ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных 

движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стиму-

лы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно 

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

сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, со-

здает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, 

обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность 

воспринимать позы и направление движений, а также восприятие предметов на 

ощупь (стереогноз). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим.  

Ребенок с двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 

20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 

приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. 

Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ре-

бенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить 

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

движений, поместив ребенка животом на колени и слегка раскачивая его. В резуль-

тате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает иг-
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рушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного вре-

мени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стой-

кой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур колен-

ных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на 

стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голо-

ва 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 не-

большой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно свя-

зано с формированием общей моторики. 
При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев руку у обуча-

ющихся с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления 

моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произ-

вольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, противопостав-

ление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные действия, 

дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захва-

тив предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-

потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения ки-

стей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по 

пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кон-

чиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и по-

хлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); похлопыва-

ние кистью ребенка по руке педагогического работника, по мягкой и жесткой по-

верхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отве-

дение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладо-

нью вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает 

раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения 

поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сги-

бание пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление большо-

го пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и 

наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что 

вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим ра-

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

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

вании, приеме пищи, купании. 

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

основе которых затем формируются двигательные навыки, важные в самооб-

служивании, игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в мед-

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

оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости 
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помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно 

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

показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное дви-

жение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа педагогического работ-

ника, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая по-

мощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При форми-

ровании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от 

ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одно-

го действия на другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды 

движений. Необходимо обучать обучающихся выделять элементарные движения в 

плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по возможности более правильно, 

свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 

движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особен-

но при письме. Для обучающихся старшего дошкольного возраста для выработки 

этих движений можно использовать упражнения со спортивным инвентарем (мяча-

ми, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с игрушками (пи-

рамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов 

с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а 

также и другие задания, подробное описание которых можно найти в рекомендуе-

мой для дошкольного возраста методической литературе. 

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

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

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

ходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в дру-

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

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

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

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

изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 

необходимо применять такое упражнение: педагогический работник садится слева 

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

только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным 

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

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

и наоборот; 

- постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

- повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, поло-

жить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 

- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями («зво-

нок»); 

- руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

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

- фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой ру-
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ки, постучать ладонью по столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, осо-

бенно правой руки: 

- соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук («домик»); 

- соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести («корзи-

ночка»). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого 

пальца всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без дви-

жений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекоменду-

ется применять следующие задания: 

- сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

- согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

- противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

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

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

коготки»); 

- многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой 

первого пальца остальных («сыпать зерно для птиц»). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

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

ференцированный захват и изменения в положении большого и указательного паль-

цев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому педагоги-

ческие работники должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с 

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

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

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

гать, устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с построен-

ной башни или домика. 

2.4.2. Развитие навыков самообслуживания и гигиены 
Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. 

Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и практиче-

скую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились автоматизи-

рованными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чув-

ства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребы-

ванию мокрым без сообщения криком об этом родителям (законным представите-

лям) педагогическому работнику; неаккуратному приему пищи или пачканию одеж-

ды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формиро-

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

обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у ребенка, 

но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих форми-
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рование этого навыка, является недостаточное развитие у обучающихся зрительно-

моторной координации, схемы движения «глаз-рука» и «рука-рот». Эти схемы дви-

жения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году жизни. Для того 

чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для формирования навыка 

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

надо тянуть руки ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко 

рту, препятствуя только сосанию большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с 

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

обучать навыкам самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный 

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

ния его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены непроизволь-

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

фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации должны исполь-

зоваться как временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 

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

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

рту. На первых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Жела-

тельно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пласт-

массовые рукоятки, т.к. такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для 

начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для бо-

лее удобного захвата ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, 

длину). При сильно выраженных гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. 

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

руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломин-

ку, поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезан-

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

другими членами семьи. При обучении ребенка самостоятельному приему пищи 

важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды 

(с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умы-

ваться, нужно прививать ему умение совершать действия в определенной последо-

вательности. На первых этапах можно показать и объяснить самые простые дей-

ствия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). Позже, когда у ре-

бенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования - учить откры-

вать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно 

научить обучающихся чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, ко-

торые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить сни-

мать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т.е. с одежды, не требующей 

застегивания. Позднее применяются различные приспособления для тренировки та-

ких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, 

потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки трениру-

ются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в играх на кук-
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ле они переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овла-

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

дверной ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и за-

крывать кран; пользоваться осветительными приборами; включать и выключать те-

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

телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к само-

стоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагогические 

работники, ассистент и родители (законные представители) должны оказывать лишь 

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

непосредственной помощи педагогического работника и ассистента при выполне-

нии определенных движений постепенно снижается. При этом важно учитывать 

возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в каком объе-

ме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно поощрять ребенка 

за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно оде-

ваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать 

и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать 

ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться столовыми при-

борами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, расческой, 

уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

 

2.4.3. 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. 

Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются степе-

нью сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

- пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функцио-

нального; 

- 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 планиро-

вания игровых действий, сопровождаемых речью; 

- самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оцен-

кой под руководством педагогических работников и ассистента. 

Следует проводить тренировочные упражнения, направленные на формирова-

ние предпосылок для развития предметного и игрового действия: формирование ма-

нипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания 

предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие целена-

правленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных 

действий - развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуго-
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виц, молний. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую дея-

тельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаи-

мопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 

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

развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая 

игра имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 

руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замыс-

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

не представляла простого механического действия. Важно обратить внимание на 

подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразно-

го использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подби-

раться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

 

 

2.4.4. Формирование конструирования и изобразительной деятельности 
Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для до-

школьников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, ко-

торые входят в программу для здоровых обучающихся, должна включать дополни-

тельные занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой мо-

торики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо 

решать следующие задачи: 

- развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; 

- формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение пере-

дать их в изображении; 

- формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения 

зрительно-пространственного восприятия; 

- формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 

средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

- развивать навыки конструирования; 

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

- развивать любознательность, воображение; 

- расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

психофизиологическим особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить 

виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К 

таковым можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использова-

ние трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятель-
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ности является и его доступность: аппликацией могут заниматься обучающиеся, 

имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, кор-

ригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета спо-

собствует воспитанию правильного движения, расширению графических возможно-

стей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития ма-

нипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уде-

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

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребен-

ка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специаль-

ные трафареты, которые обучающиеся обводят и раскрашивают. Зрительный образ 

предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с 

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

ходить к конструированию по нерасчлененному образцу.  

Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, 

обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой 

величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей по-

стройки, словесному обозначению пространственных отношений предметов («ря-

дом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди»). 

Второй этап - «конструирование по нерасчлененному образцу». Обучающихся 

обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам кон-

струирования с использованием развернутых действий с деталями (прикладывание 

их к образцам); учат пользоваться пространственными и метрическими признаками 

предметов в процессе конструирования; составлять геометрические фигуры, учиты-

вая форму и величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной 

пространственной терминологией («квадрат», «прямоугольник», «ромб». Программа 

второго этапа рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными 

возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, 

когда он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 

исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование 

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

 

2.4.5. Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

1. Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

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

ция тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата). 

2. Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, 

звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, 

дыхания и артикуляции. 
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3. Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 

темпо-ритмических характеристик речи). 

4. Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматиза-

ции и дифференциации звуков речи. 

5. Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

7. Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование 

всей системы полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной 

речи, расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического 

строя и связных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень 

важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целе-

сообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: диффе-

ренцированный логопедический массаж (расслабляющий или стимулирующий), 

зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательные 

и голосовые упражнения. 

 

2.4.6. Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окру-

жающем мире.  

Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности проис-

ходить в естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам.  

В группе ребенка нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют 

посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, убирают помеще-

ние. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, дви-

жение транспорта, сад, животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выде-

лять в предметах и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить 

сравнения, объединения предметов и явлений по различным признакам, устанавли-

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

наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

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

можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего 

мира. Для развития представлений об окружающем мире большую роль играют спе-

циальные 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. Формиро-

вание обобщающего и дифференцирующего мышления должно проводиться систе-

матически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на специальных 

занятиях. 
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2.4.7. Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с 

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

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, величине, цвете, положении в пространстве. 

Развитие зрительного восприятия 
Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного со-

средоточения и прослеживания оптического объекта 

Сначала педагогический работник стимулирует развитие зрительной фиксации 

на лице, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с интенсивной 

цветной окраской, размером 7x10 см). В дальнейшем начинается тренировка согла-

сованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного прослежи-

вания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица педагоги-

ческого работника, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ре-

бенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игруш-

ке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование 

плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикаль-

ной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и 

туловища. Необходимо проводить специальные игры с ребенком, приближая свое 

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

озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных положениях (лежа, 

сидя, вертикально - на руках педагогического работника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. 

Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звуча-

нию. Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, но и окружающим 

предметам и людям. Для этого проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку»). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию 

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

чение величины, цвета или формы («дай такой, не такой»). 2) выделение по слову 

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

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

деющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидак-

тические игры. 

Развитие слухового восприятия  
Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредо-

точения (на голосе и звуке) 

Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоциональ-

но отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. Пе-

дагогический работник наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потря-

хивает погремушкой, добиваясь привлечения внимания ребенка и его успокоения. 

Звуковые раздражители варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, лег-

кое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пи-
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щащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 

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

пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос педагогического ра-

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

учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу педагогического работника, а 

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

дагогического работника, которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Ес-

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

звука, педагогический работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и интона-

ции голоса матери (или другого близкого человека) и «чужих» людей, используя 

при этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 

дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и лас-

ковой интонации голоса педагогического работника и адекватной реакции на них, 

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

ми проводятся специальные упражнения на формирование дифференциации звуча-

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

уделяется развитию слухового внимания к речи педагогического работника. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 
Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с 

массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). 

Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году жизни 

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

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

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

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

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

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

батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В 

силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные пред-

ставления формируются у обучающихся с НОДА с большим трудом. Педагогиче-

ские работники должны помнить, что положительный эффект приносят практиче-

ские упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 

ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В 

том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в за-

данном направлении.  

Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

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

но-пространственном окружении «от себя». На этом этапе важно, чтобы у ребенка 

сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. 
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Здесь также, как и при формировании представлений о величине необходимо давать 

сразу же словесное обозначение формируемого представления. При заучивании 

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

название. Чтобы сформировать понятия «впереди», «сзади», «вверху», «внизу», 

«справа», «слева», следует связать их с конкретными частями тела, например, впе-

реди (лицо) - сзади (спина), вверху (голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - ле-

вая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные части тела. С этой 

целью могут быть использованы различные детские стихотворения и игры. 

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

гого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в 

позиции «от другого человека» нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно мар-

кировать тем же способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ре-

бенка. Педагогический работник должен обратить внимание ребенка на то, марки-

рованная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить ко-

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

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

делять, где находится предмет по отношению к кукле или другому человеку. Про-

странственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с ребенком 

постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На 

этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направле-

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

ния относительно другого предмета (впереди-позади, справа-слева, сзади, позади). 

Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важно стремиться к тому, что-

бы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в указанных 

направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, педагогический ра-

ботник должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одно-

временно он должен комментировать свои действия правильными терминами. 

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

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

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

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

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 

нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью 

заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного разме-

щения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения поворотов 

на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. Педагогическим 

работником полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в по-

мещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным 

этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка навыка со-

ставления разрезных картинок. Вначале ребенку можно предложить разрезные кар-

тинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению кар-

тинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, 

чтобы педагогические работники сопровождали собственные действия правильны-

ми терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у 
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ребенка этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление 

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

Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжет-

ных картинок из 4-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина 

(кубиков Кооса). 

Формирование временных представлений 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью.  

Формирование временных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой 

естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают формиро-

вать представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - вечер. Пе-

дагогическим работником рекомендуется начинать развитие представлений о вре-

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

затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для форми-

рования представлений об указанных временных отрезках педагогические работни-

ки могут использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот пе-

риод занимаются обучающиеся. Обучающихся обучают различать части суток: по 

внешним объективным признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изобража-

ющих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую 

картинку с определенным временным эталоном. Можно составлять сериационный 

ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие части суток, в 

нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цвето-

вые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение педагоги-

ческим работником отрывков из художественных произведений, стихов, описыва-

ющих действия, связанные с данным временем суток, а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о време-

ни года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному прин-

ципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для 

усвоения детьми - это весна. Педагогическим работником следует в соответствии с 

рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому 

сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка 

или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: рас-

кладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 

возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по 

картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, ис-

пользование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, от-

гадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам вре-

мен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных вре-

менам года (очень продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с тяже-

лыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия «Вчера, сегодня, завтра». На этом этапе ра-
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боты используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра 

связываются с определенной деятельностью обучающихся и обозначаются опреде-

ленным термином, 

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

НОДА с днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок 

календаря отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цвет-

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

желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранже-

вый, воскресенье - красный). На каждом листке календаря проставляют такое коли-

чество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Еже-

дневно отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деле-

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

месяца подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество 

дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить 

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

Можно также для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным 

содержанием деятельности обучающихся (используется недельное расписание заня-

тий). 

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

календарного года, педагогический работник одновременно знакомит ребенка с 

названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и 

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

ловека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание сти-

хов о месяцах года. Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-

драматизаций для заучивания названий месяцев. 

 

2.4.8. Формирование элементарных математических представлений 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовитель-

ные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них основных количе-

ственных, пространственных и временных представлений, по формированию навы-

ков 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 пересчиты-

вать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 

числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представ-

лений о величине: большой - маленький, больше - меньше, короткий -длинный, ко-

роче - длиннее, шире - уже, ниже - выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся 

смогут осознать, что все предметы расположены определенным образом в простран-

стве и имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание 

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

кие, высокие и низкие. Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняют-
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ся элементарные математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной 

величины, формы, протяженности. Для этого педагогические работники отбирают 

кубики, мячи, пирамидки, куклы различной величины и просят ребенка найти сна-

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

речь. 

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

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

большой красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем 

им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, мо-

гут отличаться по длине. На следующем этапе обучающиеся овладевают умением 

подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по 

какому-то одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и 

усложнить: подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или 

меньшей величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знако-

мы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов раз-

личной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а ряда-

ми. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного усвоения 

и закрепления понятий формы и величины обучающиеся могут выполнять задания 

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

рах педагогический работник рассказывает, каким образом надо выполнять задание. 

Постепенно обучающиеся учатся самостоятельно планировать ход выполнения за-

дания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют 

занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 

умеют ли обучающиеся сравнивать разные множества (количества) предметов, неза-

висимо от их формы и величины. Только после того, как ребенок научится сравни-

вать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше 

(меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше), переходят к умению уравни-

вать количества (множества) предметов. При обучении обучающихся элементарно-

му счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно 

важна наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число 

предметов из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать 

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

 

2.4.9. Подготовка к школе 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навы-

ков самообслуживания, поэтому при подготовке обучающихся к школе особое вни-

мание следует уделять их формированию. Формирование навыков самообслужива-

ния 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. 
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В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 

структуру речевого нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного пери-

ода обучения грамоте являются: 

- формирование произвольной стороны речи; 

- развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

- формирование фонематического восприятия; 

- нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

- подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

- формирование психологической базы речи; 

- формирование мыслительных операций; 

- Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и 

синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа основ-

ного периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа и син-

теза научить обучающихся чтению слогов и слов. 

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владе-

нии графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных 

навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА 

возможно только при условии специально согласованной деятельности учителя-

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

видуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и закрепление 

двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для специальных заня-

тий по формированию движений, обеспечивающих правильную технику письма. 

С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисова-

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

доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальце-

вой позы для показа определенного количества предметов (один предмет - один па-

лец; два предмета - два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможно-

сти развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. По-

этому педагогические работники должны постоянно развивать у обучающихся с 

НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий 

с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в про-

цессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигу-

ры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хоро-

шие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие упражне-

ния: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание че-

рез отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура предметов на 

бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, развязывание шнурков, 
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пуговиц, молний. 

Обучение письму. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графи-

ческим навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка адек-

ватной позе во время письма.  

При этом необходимо решать следующие задачи: 

- подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения 

мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

- применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и голо-

вы ребенка; 

- отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 

поворотам и наклонам при строго определенном положении рук; 

развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях. 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

матического мышления. В ходе работы по формированию математических пред-

ставлений у обучающихся с двигательной патологией в период подготовки к школе 

решаются следующие задачи: 

- накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружаю-

щей действительности; 

- формирование у обучающихся способности выделять в объектах существен-

ные 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 обучающих-

ся. 
Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся 

происходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - захва-

тывание и удержание предметов в их различном положении по отношению к ребен-

ку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с развитием ин-

тереса к данным видам деятельности и потребности в осуществлении контролиро-

вания и самого процесса изображения по мере развития общих представлений об 

окружающем мире. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-

теграции обучающихся с двигательной патологией, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с педагогическим работником.  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-

чить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Педагогические 

работники должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

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

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



80 

 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной ра-

боты, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приоб-

ретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители (за-

конные представители) должны выделить дома уголок, где должны находиться спе-

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

стенка, спортивный инвентарь, тренажеры. 

2.5.  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с 

НОДА и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых цен-

ностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим лю-

дям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также вы-

работанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обще-

стве. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ре-

бёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспи-

танию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитываю-

щих общностей. 

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 НОДА. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-

боты. 

 

1.2 Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
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воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патрио-

тизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на под-

держание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на раз-

витие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социаль-

ного направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, спо-

собности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социаль-

ное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формиро-

вания умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в со-
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держательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и де-

формирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиениче-

скими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укреп-

ления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социаль-

ного благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует форми-

рованию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка цен-

ностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственно-

го опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нрав-

ственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрят-

ный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных 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, 
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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 внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интере-

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасно-

сти и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на осно-

ве приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при кото-

ром все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую си-

стему образования. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ре-

бенка с НОДА. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целе-

вых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с НОДА к 

концу дошкольного возраста.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

 

 
  

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с НО-

ДА дошкольного возраста (до 8 лет). 
Таблица 

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

 
 

№ Направления вос- Ценности Показатели 
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п/п питания 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям 

2 Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый, искренний, способ-

ный 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 работни-

ком и другими детьми на основе общих интере-

сов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испыты-

вающий потребность в самовыражении, в т.ч. 

творческом, проявляющий активность, самосто-

ятельность, инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладаю-

щий первичной картиной мира на основе тради-

ционных ценностей российского общества 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в т.ч. в цифровой среде), природе 

5 Трудовое 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 са-

мостоятельной деятельности 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Характеристики уклада МБДОУ детский сад  N2 " Вишенка", отражающие специфику Ор-

ганизации 

 

Основ-

ные характери-

стики уклада 

ДОО 

Содержание 
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Цель  и смысл 
деятельности 

ДОО, её миссия 

 Создавать современные условия для образования детей дошкольного 
возраста. Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их ро-

дителей, сотрудников, социальных партнеров. Реализация права каждого ребен-

ка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как ос-

новы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку 

нормативно-правовых актов. Сотрудники учреждения, через работу Общего со-

брания образовательного учреждения, Педагогического Совета участвуют в об-

суждении и принятии. Родители (законные представители) высказывают своё 

мотивированное мнение через работу в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образователь-

ную программу дошкольного образования и (или) адаптированную образова-

тельную программу дошкольного образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектирова-

нии части, формируемой участниками образовательных отношений образова-

тельной программы дошкольного образования и (или) адаптированной образо-

вательной программы дошкольного образования, рабочей программы воспита-

ния. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квали-

фикации или переподготовки по необходимости; прохождение аттестации в со-

ответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями (за-

конными представителями) и МБДОУ заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 

Принципы  жиз-

ни и воспитания 

в ДОО 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплифика-

ция) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивиду-
альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок стано-

вится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 

 Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы детей в различ-
ных видах деятельности. 

Образ  ДОО, её 

особенности, 

символика, 
внешний имидж 

 МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» с многолетней историей, , в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стрем-

ление к современному и инновационному будущему. Место, где располо-
жено ДОУ  является экологически чистым, детский сад окружен листвен-

ными и хвойными деревьями, а также имеются яблони, груша и вишни. 

Рядом с ДОУ находится Ставровская детская библиотека, площадь Мира. 

ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как 

с указанными образовательными организациями, так и с более удаленны-

ми, Ставровская средняя образовательная школа, музыкальная школа, 

ФОК, Центр культуры и спорта. пространства, превратив ее в более кра-

сочную и комфортную среду для пребывания воспитанников. Разнообрази-

ли оформление стен лестничных маршей, межлестничного пространства 

и коридоров - информационные стенды и сменные выставки детского твор-
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чества. 

Входная зона детского сада выдержаны в желто-салатовой гамме  

Оформление стен боковых лестничных маршей и коридоров выпол-

нено в оттенках розового цвета. 

Все элементы оформления интерьера детского сада гармонично со-
четаются с группами по цвету. 

Важно отметить, что единый стиль оформления помещений ДОУ, 

позволяет прививать детям эстетический вкус, помогает найти гармонич-

ное решение в создании единого пространства обогащенной образователь-

ной среды. 

На групповых участках имеются теневые навесы, скамейки, песоч-

ницы, качели, игровое стационарное оборудование (домики, корабль, ав-

томобиль.) Созданы условия для физического развития детей (спортивная 

площадка, спортивно- 

игровое оборудование, мишени для метания и др.) и условия для эколо-

гического воспитания, выращивания и ухода за растениями (клумбы, вазоны с 

цветами и др.). 

Имидж ДОО - 

 Имидж педагога - 

Имидж выпускника – 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько де-

сятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или за-

кономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и 

социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в дет-

ском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем учрежде-

нии становится сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет со 

сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных позна-

вательных задач, проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет соб-

ственное любопытство, развивает воображение и творческие способности. 

Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека будущего. 

Основной вектор по которому движется детский сад – интеллектуальное 

развитие детей. 

Символика (эмблема, логотип, фирменный знак) 

Эмблема ДОО – «Вишенки». Данное изображение используется: в 

здании на стендах и Символика (эмблема, логотип, фирменный 

знак)баннерах; на буклетах, программах мероприятий, презентациях; на 

официальном сайте. 

Отношения  к 

воспитанникам, 

их родителям 

(законным пред-

ставителям), со-

трудникам и 

партнерам ДОО 

 сотрудничество с семьей. 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-
ства и государства. 

Ключевые  пра-

вила ДОО 
Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

-поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанни-

ков; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Ключевые  правила ДОО  
-Регулярная зарядка для детей в группе 

-Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДОО, осу-

ществляется на основании медицинского заключения. 

-Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в орга-

низацию здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, 

произошедших в его состоянии здоровья дома. 

- Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) прово-

дится воспитателями который опрашивает родителей (законных представите-

лей) о состоянии здоровья детей, а также проводит бесконтактную термомет-

рию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению детского сада не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бу-

синки, пуговицы и т.д.).  

 продукты питания для угощения воспитанников.  

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности 

здоровья и развития, то родители (законные представители) должны поставить в 

известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское заклю-

чение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, 

что своевременный приход в ДОО - необходимое условие качественной и пра-

вильной организации воспитательно - образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитан-

ника в руки воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность 

воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 

лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 

17:45. В случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) 



88 

 

должен незамедлительно связаться с воспитателем группы.  
 Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется за-

ранее оповестить об этом администрацию ДОО и сообщить, кто будет забирать 

из числа тех лиц, на которых представлено личное заявление родителя (законно-

го представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной деятельно-

сти воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок непосред-

ственно образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиениче-

ских и оздоровительных процедур, сна и бодрствования и самостоятельной дея-

тельности воспитанников.  

 Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом воспитан-

ников и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответ-

ствии с действующим СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 

деятельности. При организации режима пребывания воспитанников в ДОО не-

допустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы организации 

обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного вре-

мени и отдыха детей. Не допускать напряженности, «поторапливания» детей во 

время питания, пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.  Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическо-

го, психологического насилия, от оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом воз-
растных и индивидуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-

медикопедагогического обследования в целях выявления и ранней диагностики 

в развитии и (или) состояний декомпенсации особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи в ДОО в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - психи-

ческого здоровья воспитанников; 

  перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в кон-
курсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортив-

ных мероприятиях; 

  поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной дея-

тельности; 

  бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, сред-
ствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО основ-

ной образовательной программой дошкольного образования;  

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, лечеб-

но-оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  
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 получение дополнительных образовательных услуг 
Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, спортив-

ной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных пи-

сем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представи-

телей) самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направить в органы управления ДОО обращение о нарушении и (или) 
ущемлении прав свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитан-

ников; 

  использовать незапрещенные законодательством Российской Федера-

ции иные способы защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, 

посещающих ДОО, предоставляется компенсация родительской платы родите-

лям (законным представителям) всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в осво-

ении Программы, социальной адаптации и развития, оказывается педагогиче-

ская и психологическая помощь на основании заявления или согласия в пись-

менной форме их родителей (законных представителей) 

Проведение психолого – медико – педагогического обследования воспи-

танников для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется 

психолого - педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей 

(законных представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (за-

конные представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к пе-

дагогам и специалистам ДОО в специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

 быть избранным в родительский комитет группы;  

 повышать педагогическую культуру;  

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, 
пребывания ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не 

удовлетворен ответом, необходимо обратиться к заведующему ДОО. 

  

Традиции  и ри-

туалы, особые 

нормы этикета в 

ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унасле-

довано от предшествующих поколений. 

Традиции и ритуалы ДОО: 

- основные государственные и народные праздники («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «Новый 

год», «Масленица» и др.); 

- тематические мероприятия («День открытых дверей», «День Здоровья», 

«Неделя безопасности», «Театральная неделя» и др.); 

- социальные и экологические акции («Бессмертный полк», «Кормушка для 
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птиц» и др.). 
- выставки совместного творчества детей и родителей. 

 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждо-

го ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей 

(проводится утренний круг).   

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает 

им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня (проводится вечерний круг). Обращает внимание на детские работы, выпол-

ненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предо-

ставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

      Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - фор-

мировать у детей чувства радости и положительные эмоции, музыкально - дви-

гательную активность. Задачами педагога являются: сплочение детей в процессе 

совместной подготовки к празднику; развивать у детей эмоциональный отклик и 

желание при участии в совместных играх; создать условия для укрепления со-

трудничества между детским садом и семьей в сфере воспитания дошкольни-

ков; создать у детей и родителей праздничное настроение.  

Ежегодные традиции: «Театральный фестиваль». Начало фестиваля да-

тируется мартом, а именно 27 марта в День театра. Театр помогает создать мир 

доброй сказки.     

 «Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают творче-

ские, веселые и неординарные педагоги, поэтому мы постоянно устраиваем те-

матические выставки.! Выставки любят дети, а родители не только бывают на 

экскурсиях, но и активно участвуют в подготовке экспозиций. Посещают их 

наши воспитанники, дети из других детских садов, школьники и жители района.  

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способ-

ствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных 

навыков. 

        Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребёнка: «именины» (ежемесячно дни 

рождения детей) 

− окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя ка-

пель», «День  

птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событи-

ям: «Новый  

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»;  

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада» 

 

 

Особенности  РППС, отражающие образ и ценности ДОО, учитывающие социокультур-

ный контекст, внешнюю социальную и культурную среда ДОО (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности) 
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Ориентиры для педагогов ДОО в оформлении РППС: традиционные ценности россий-
ского общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-нравственное, социаль-

ное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое); основные гос-

ударственные и народные праздники. 

 

 

Отражение ценностей в РППС:Ценности Жизнь, Красота, Милосердие, Добро,Дружба, 

Сотрудничество реализуются и взаимопроникают во все нижеперечисленные ценности жизни 

дошкольника. 

Родина: Во входной зоне расположен двухрошковый флагшток с флагом России и поселка 

Ставрово, герб России и поселка Ставрово, стенд с символикой Российской Федерации. Патриотиче-

ские уголки. Стенды по краеведению, Фото первых лиц РФ и области. Папки-передвижки «День 

России», «День флага». Изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ «Семейное древо», «Спортивный 

герб моей семьи». Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции 

к праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека) Семейные альбо-

мы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Уголки дежурства.  

Культура:  Визуализация правил поведения в ДОО. Изделия народных промыслов, заготовки 

для творчества по народным промыслам. Набор картинок «Правила поведения в библиотеке», «Пра-

вила поведения в театре» Полочка красоты (в группах).Мини-музеи в группах, холлах (народные, 

музыкальные, книг…).Эстетика группы. Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров. Центры 

театральной деятельности: театральная комната «Сказка», Студия для рисования в технике Эбру, Му-

зыкальный зал. 

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. уголок шахмат и шашек и 

др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, плакаты). 

Закаливание. Уголки безопасности. Спортивная площадка. Комната по изучению ПДД «Светофо-

рик».Физкультурные уголки. Уголок уединения, 

Природа:  Уголки природы, календари природы. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Условия воспитывающей среды   Образовательные модели (проек-

ты) осуществления условий 

Условия  для формирования эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

- использование художественных 

средств, с целью формирования у каж-

дого ребенка собственного отношения к 

окружающему миру, другим людям, се-

бе (художественная литература, изобра-

зительное искусство, музыка, кино); 

- опора на личный опыт детей, 

уважение мнения каждого ребенка, как 

воспитателем, так и сверстниками; 

- систематичность и непрерыв-

ность процесса формирования ценност-

ного отношения к окружающему миру у 

детей. 
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Условия  для обретения ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в соответствии с традици-

онными ценностями российского общества; 

- организация в ДОО мероприятий, по-

священных основным государственным 

и народным праздникам; 

- ознакомление детей с культур-

ными традициями России: предметы 

быта, жилище, народный и националь-

ный костюм, фольклор, песни, народ-

ные игры, декоративно- прикладное ис-

кусством, народные промыслы, народ-

ные традиции и праздники; 

- наличие в РППС ДОО мини-музеев 

(народная игрушка, куклы в националь-

ных костюмах и др.). 

 

 

Условия  для становления самостоятельно-

сти, инициативности и творческого взаимодействия 

в разных детско-взрослых и детско-детских общно-

стях, включая разновозрастное детское сообщество 

- наличие различных центров актив-

ности, предоставляющих детям 

возможность самостоятельно дей-

ствовать, творить, получать опыт 

деятельности, в особенности – иг-

ровой; 

- возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

- организация массовых мероприятий: празд-

ники, акции и т.п. 

 

 

Региональные и территориальные особен-

ности социокультурного окружения МБДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ 

имеет свои специфические особенности, 

связанные с особенностями нашего региона, 

поселка, микрорайона. 

Климатические 

Содержание образовательной 

деятельности в дошкольном учрежде-

нии строится с учетом климатических 

особенностей региона, к которому от-

носится Владимирская область, - сред-

няя полоса России: времени начала и 

окончания тех или иных сезонных яв-

лений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивности их протекания; состава 

флоры и фауны; длительности светово-

го дня; погодных условий и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового 

плана работы ДОУ. В НОД дети знако-

мятся с сезонными изменениями в при-
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роде, представителями растительного и 
животного мира характерными для 

средней полосы России и Владимир-

ской области. 

Умеренный континентальный 

климат Владимирской области позво-

ляет организовывать прогулку воспи-

танников на свежем воздухе круглый 

год в соответствии с требованиями 

СанПиН в зависимости от возрастных 

особенностей детей. При планировании 

образовательного процесса выделяют 

два периода: 

- холодный период (сентябрь-май) – 

определенный режим и расписание ор-

ганизованных образовательных форм 

деятельности; 

- теплый период (июнь-август) с соответству-

ющим режимом дня. 

Национально-культурные 

Преобладающее большинство 

воспитанников ДОУ по национально-

сти – русские. Это создает благоприят-

ные возможности для нравственно-

патриотического воспитания дошколь-

ников, приобщения их к истокам рус-

ской народной культуры. Образова-

тельный процесс осуществляется на 

русском языке. 

Социокультурные 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

был открыт 6 сентября 1969 года. Находится 

в центре поселка Ставрово, вдали от про-

мышленной зоны. Это двухэтажное кирпич-

ное здание. Территория окружена хвойными 

и лиственными деревьями, кустарниками, 

имеется свой яблоневый сад, вишневые де-

ревья, груша, разбиты красивые клумбы. 

Прогулочные участки, оснащенные необхо-

димым игровым оборудованием и теневыми 

навесами. Имеется оборудованная спортив-

ная площадка. 

Детский сад №2 «Вишенка» - это ма-

локомплектный детский сад. Посещают 62 

ребенка, с ними работают 4 воспитателя, му-

зыкальный руководитель, который совмеща-

ет должность и инструктора по физической 

культуре, педагог-психолог (внешний сов-

меститель). В нашем саду функционируют 3 

группы: это группа раннего возраста для де-
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тей от 1,5 до 3-х лет; младше-средняя группа 

для детей от 3-х до 5 лет и старше-

подготовительная группа для детей от 5-ти 

до 7 лет. 

Кроме трех групповых помещений, у 

нас имеются: отдельные спальни; музыкаль-

но-физкультурный зал; театральная комната 

«Сказка», где дети знакомятся с миром теат-

ра, показывают театрализованные постанов-

ки. В ней же находится студия АКВА ани-

мации «Фантазия». Имеется также комната 

по изучению ПДД «Светофорик»; кабинет 

педагога-психолога. 

Детский сад активно взаимодей-

ствует с ближайшими объектами соци-

ума: школой, детской и центральной 

библиотеками, Центром культуры и 

спорта, детской музыкальной школой, 

ФОКом 

Ведем работу по дополнительному 

образованию детей: реализуемые программы 

размещены на портале ПФДО 33: 

 

Ключевые элементы уклада МБДОУ в соот-

ветствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, до-

стижений, следования традиции, ее уклада жизни 

1. Создание в МБДОУ вариативной 

воспитывающей среды, позволяющей воспи-

танникам развиваться в различных видах де-

ятельности  

2. Ключевые элементы уклада МБДОУ 

характеризуются календарём Государствен-

ных праздников, комплексно-тематическим 

планом мероприятий, годовым планом рабо-

ты, которые определяют проведение общих 

мероприятий и праздников.  

3. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ опре-

делена работа по программе социально-

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра».  

4. Организовано единое с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач  

5. Процесс образования в МБДОУ 

строиться на содружестве с институтами 

культуры и социальными организациями, и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

6. Профессиональное развитие педа-

гогов (новые формы работы с детьми, под-
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держка детской инициативы, разнообразные 
формы взаимодействия с родителями). 

Общие характеристики содержания и форм 

воспитания в общей структуре воспитательной ра-

боты в МБДОУ; 

    Стержнем годового цикла воспита-

тельной работы МБДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов.  

   Так же задачи воспитательной рабо-

ты решаются в следующих формах работы:  

организованная образовательная деятель-

ность (ОД). ОД в рамках формируемой ча-
сти АОП ДО по программе для детей до-

школьного возраста 3-7 лет «Мир Без Опас-

ности» И.А.Лыковой, социально-

коммуникативное развитие, проводятся как 

дополнение к занятиям и в свободной дея-

тельности согласно учебному плану.  

    Так же интеграция воспитательных 

задач проходит в ОД по всем образователь-

ным областям, согласно модулям Программы  

совместная деятельность педагогов с воспи-

танниками (игры, беседы, наблюдения и т.д.) 

в специально созданной РППС в уголках раз-

вития групп с решением воспитательных за-

дач,  самостоятельная деятельность детей 

(художественная, двигательная, речевая, иг-

ровая, трудовая, исследовательская и др.), 

индивидуальная работа,  проектная деятель-

ность определяется  годовым планом работы, 

рабочими образовательными программами 

групп.  

    Организация деятельности может 

быть актуализирована планами социальных 

партнёров   включение в образовательный 

процесс МБДОУ экскурсий, а так же других 

познавательно-информационных мероприя-

тий по предложению родителей (законных 

представителей) или социальных партнёров 

Наличие достижения выраженных эффектов 

воспитательной работы 

Мониторинг реализации АОП ДО  

МБДОУ показывает более 80% успешного 

освоения, включая воспитательные аспекты. 

Участие в конкурсах. МБДОУ является участником конкур-

сов и участником социально значимых фе-

стивалей и акций 
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Психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников ДОО 

     Педагог-психолог осуществляет 
психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процес-

са, подготовку к школе воспитанников подго-

товительных групп и консультирование роди-

телей (законных представителей). 

Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные представи-

тели) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные представители). 

Направление Содержание  

Ценности  и цели про-

фессионального сообще-

ства,профессионально-

родительского сообщества и 

детско-взрослой общности 

Особенности  органи-

зации всех общностей и их 

роль в процессе воспитания 

детей 

1. Профессиональная общность – это устойчивая система 

связей и отношений между  

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудникам МБДОУ.  Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

К профессиональным общностям в МБДОУ относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформиро-

ванных ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей 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 сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе  

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость  

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоить-

ся, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые по-

могают влиться в общество  

- сверстников (организованность, общительность, отзывчи-

вость, щедрость,  

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой 

за свое поведение. 

1. Профессионально-родительского сообщества 
Цель. Обеспечение права семьи на профессиональ-
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ную поддержку в воспитании и образовании детей, созда-
нии благоприятных условий для повышения педагогиче-

ской и психологической грамотности родителе; вовлечение 

семьи в единое образовательное пространство. 

Семейные ценности и традиции – это основа уклада 

крепкой и дружной семьи. Они регулируют жизнедеятель-

ность домочадцев, способствуют сближению, укреплению 

взаимоуважения и взаимопонимания в семье. Именно, се-

мейные ценности лежат в основе воспитания детей. Также 

родители являются основными трансляторами ценностей 

российского народа  

2. Детско-взрослые общности (Детско-взрослая общность - 

объединение детей и взрослых (педагогов, родителей и 

представителей внеобразовательных сфер) проявляющие 

схожие потребности и интересы, в совместной деятельности 

и общении на основании единства реализуемых в жизни 

ценностей, культурных и социальных образцов жизни. (про-

ект «Театр всей семьёй!», «Рисуем вместе», «Мы – эколята») 

Для формирования профессионально-родительской общно-

сти, в детском саду проводятся родительские клубы, семинары, ма-

стер-классы. В каждой группе разрабатывается перспективный 

план работы с родителями (законными представителями), исходя 

из возраста детей и потребностей родителей (законных представи-

телей).  

Особенности  обеспече-

ния возможности разновоз-

растного взаимодействия де-

тей 

Одним из видов детских общностей являются разно-

возрастные детские общности. В детском саду 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 пра-

вилам, нормам поведения и традициям. Отношения с млад-

шими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспи-

тания заботы и ответственности. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Совместная деятельность педагогов  и родителей с детьми Месяц 

Обсуждение итогов летнего отдыха. Фотовыставка «Как мы отдыхали и труди-

лись летом». 

Цели : изучение воспитательных возможностей семьи в летний период, объедине-

ние в совместную деятельность воспитывающих взрос- лых в контексте сопровождения 

ребенка в постижении им культурных практик человека. 

Ответственные: воспитатели 

Сентябрь 

Мастер-класс «Родной дом: строительство и уб ранство». 

Цели : познакомить детей и взрослых с культурой  построения и убранства русского 

дома, обратить внимание взрослых на те традиции, которые соблюдаются и в современ-

ном мире, являются ценностями и нормами современной семьи 

Ответственные: воспитатели 

Октябрь 
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Всеобуч «Мужское воспитание».  

Цели : показать воспитывающим взрослым значение отцовского, мужского воспи-

тания в семье; развивать сотворчество, отцов и детей; показывать образцы мужского 

воспитания родительской и педагогической общественности 

Ответственные: психолог 

Ноябрь 

Выставка рисунков «Народная игрушка». 

Цели : образование родительской обществен- ности в рамках приобщения ребенка 

к культур- ным ценностям человека; объединение воспи- тательного потенциала семьи и 

детского сада в совместную деятельность. 

Ответственные: воспитатели 

Декабрь 

Гостиная «Мать и дитя». 

Цели  : объединение детей и взрослых в контексте искусства; поддержка семейного 

воспитания. 

Ответственные: воспитатели детского сада 

Январь 

Совместная организация выставки-презентации в группе на тему «Праздники 

в моей семье» (фотографии, рисунки по темам Нового года и Рождества). Рассмат-

ривание альбомов, книг, поделок, обмен впечатлениями. 

Цели : ознакомление с традициями семей вос- питанников; способствование сов-

местной дея- тельности взрослых и детей. 

Ответственные: воспитатели групп 

Февраль 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке праздника 8 

Марта. 

 Цель : развитие конструктивного взаимодей ствия воспитывающих взрос-

лых. 

Ответственные: воспитатели, старший воспитатель, психолог 

Март 

Театральная мастерская «Театр в группу» (к Дню театра). 

Цели : показать воспитательные возможности домашнего театра семьям дошколь-

ников; пред ложить практически на мастерской отработать методы и способы взаимо-

действия с ребенком.  

Ответственные: воспитатели 

Апрель 

Вечер за чашкой чая с любимой выпечкой семей  воспитанников.  

Цель  : передача старшими поколениями (бабушками, прабабушками) опыта куль-

турных практик человека детям дошкольного возраста, родителям, воспитателям. 

Ответственные: заведующий, воспитатели 

Май 

Социальный партнер Краткое описание проектов, обогащающих 

воспитательное пространство 

Точки 

взаимодействия 

Ставровская детская биб-

лиотека- филиал МКУК МЦБС 

Собинского муниципального окру-

га Владимирской области 

участие представителей организаций- партнеров в проведении  

отдельных мероприятий (праздников, государственные  

и региональные, праздники, торжественные  

мероприятия, конкурсы и тому подобное) 

        

Тематические   беседы, 

акции 

МБУК ЦКиС п. Ставрово Концерты, выставки 

МБОУ дополнительного 

образования детей «Ставровская 

детская музыкальная школа» Со-

бинского муниципального округа 

Концерты, экскурсии 
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Владимирской области 

МБОУ Ставровская средняя 

образовательная школа Собинско-

го муниципального округа имени 

Героя Российской Федерации гвар-

дии майора П.Б.Якимкина 

 проведение на базе организаций- партнеров различных 

 мероприятий, событий и акций воспитательной направленности     

 

Тематические 

экскурсионные 

выходы. 

 

Центральная библиотека 

МКУК МЦБС Собинского муни-

ципального округа 

        

МУС «Ставрвский ФОК» проведение на базе организаций- партнеров различных 

 мероприятий, физической направленности 

Спортивные соревно-

вания 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Компоненты ППРС воспитательной системы Представленность в ППРС  

групп и ДОО 

Знаки  и символы государства, региона, населенного пункта и 

ДОО; 

Входная зона, коридор в 

музыкальный зал, уголки 

патриотизма  

Компоненты  среды, отражающие региональные, этнографиче-

ские и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОО; 

Мини-музей «Матрешка»  

Компоненты  среды, отражающие экологичность, природосо-

образность и безопасность; 

Комната по изучению  

ПДД «Светофорик» 

Компоненты  среды, обеспечивающие детям возможность об-

щения, игры и совместной деятельности; 

Центры игы:  

сюжетно-ролевой игры, 

конструирования, 

театральная комната «Сказка» 

Компоненты  среды, отражающие ценность семьи, людей раз-

ных поколений, радость общения с семьей; 

Альбомы семей  

воспитанников  

«Из поколения в поколение»,  

«Традиции и хобби моей семьи». 

 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научно-

го познания, формирующие научную картину мира; 

Центры конструирования  

Уголки экспериментирование 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни че-

ловека и государства; 

Наблюдение за трудом взрослых 

Уголки дежурства 

Ролевые игры в профессии 

Сюжетно-ролевые игры 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможности 

для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта; 

Центры двигательной  

активности 

Спортивные атрибуты для игр 

 

Компоненты  среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями тради-

ций многонационального российского народа. 

Сказки разных народов,  

куклы в национальных одеждах 

Дидактические игры 
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2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с НОДА 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принад-

лежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представле-

ниях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально зна-

чимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «По-
знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образова-
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ния для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достиже-

ниям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России неза-

висимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красо-

та». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социо-

культурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответ-

ствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружа-

ющему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-

ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потен-

циала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослы-

ми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоро-

вье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоро-

вье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жиз-

ни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организ-
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ма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и во-

левых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесни-

кам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание 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 ответ-

ственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности че-

ловека; 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 
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Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосер-

дия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многооб-

разие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к соци-

альному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о ми-

ре профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правила-

ми, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктив-

ных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллекти-

ве; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

2.5.3. Познавательное воспитание 
Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
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Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формиро-

вание целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравне-

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здо-

рового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с НОДА (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здо-

ровье 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 способ-

ностей, 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 жизнедеятельно-

сти. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация малоподвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с НОДА навыков поведения во время приема пищи; 
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- формирование у ребенка с НОДА представлений о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с НОДА привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с НОДА в 

игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с НОДА 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 НОДА в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определен-

ной периодичностью, ребенок с НОДА вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с НОДА культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при-

родной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и тру-

да самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать уча-

стие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в 

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повсе-

дневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 
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ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация соб-

ственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-

дям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ре-

сурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей до-

школьного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания де-

тей; 

- другое. 

2.5.6.Этико-эстетическое воспитание 
Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отноше-

ния детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее вли-

янии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-

шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом пове-

дения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитатель-

ной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 
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- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отче-

ству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

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. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение программы воспитания 
Наименование 

должности (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Действующий профессио-

нальный стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса.  
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Заведующий детским 
садом 

Приказ Минтруда 

России от 19.04.2021 N 250н 

«Об утверждении професси-

онального стандарта "Руко-

водитель образовательной 

организации (управление 

дошкольной образователь-

ной организацией и общеоб-

разовательной организаци-

ей)"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.09.2021 

N 64848) 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; - 
создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; - формирование мотивации педагогов 

к участию в разработке и реализации разнообразных образователь-

ных и социально значимых проектов; - организационно-

координационная работа при проведении общесадовых воспитатель-

ных мероприятий; - регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ; – контроль за исполнением управленческих решений по вос-

питательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ) - стимулирование активной воспитательной деятельности пе-

дагогов 

Старший воспитатель 

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессио-

нального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, 

начального общего, основ-

ного общего, среднего обще-

го образования) (воспита-

тель, учитель)"» (Зареги-

стрировано в Минюсте Рос-

сии 06.12.2013 N 30550) 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; - планирует воспитательную деятельность в 

ДОУ на учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на уч. год; - информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; - наполнение сай-

та ДОУ информацией о воспитательной деятельности; - организация 

повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; - 

организационно-методическое сопровождение воспитательной дея-

тельности педагогических инициатив; - создание необходимой для 

осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 24 июля 2015 г. N 

514н «Об утверждении про-

фессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психо-

лог в сфере образования)"» 

оказание психолого-педагогической помощи; - осуществление 

социологических исследований обучающихся; - организация и про-

ведение различных видов воспитательной работы; - подготовка 

предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи; - осуществле-

ние социологических исследований обучающихся; - подготовка 

предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе; -наполнение сайта ДОУ инфор-

мацией о воспитательной деятельности 

Воспитатель Ин-

структор по физической 

культуре Музыкальный ру-

ководитель  

Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессио-

нального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, фи-

зической культурой; - формирование у обучающихся активной граж-

данской позиции, сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохра-

нение традиций ДОУ; – организация работы по формированию об-

щей культуры будущего школьника; - внедрение здорового образа 

жизни; - внедрение в практику воспитательной деятельности науч-

ных достижений, новых технологий образовательного процесса; - 

организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспита-

тельной деятельности; 
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начального общего, основ-
ного общего, среднего обще-

го образования) (воспита-

тель, учитель)"» (Зареги-

стрировано в Минюсте Рос-

сии 06.12.2013 N 30550) 

Помощник воспитателя Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

Ассистент Помощник по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 

04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 
 

 

     Особенности кадрового обеспечения воспитательного процесса в ДОО: 4 воспи-

тателя, 1 музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог (внешний совместитель). 

     Информация о наличии государственно-общественных органов управления: Об-

щее собрание работников; Педагогический совет 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы  
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г, (ФГОС ДО). 

3. Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

приказ министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года 

(ФОП ДО) 

4. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольно-

го образования, приказ министерства просвещения Российской Федерации от 24 но-

ября 2022 года (ФАОП ДО) 

 

Календарный план воспитательной работы по реализации Программы 

воспитания 

В адаптированную образовательную программу МБДОУ детский сад №2 

«Вишенка» включена матрица воспитательных событий, составленная с учетом 
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практического руководства «Воспитателю о воспитании». Матрица воспитательных 

событий служит основой для разработки комплексно – тематического планирования 

с помощью которого строится образовательный процесс, утверждаемого ежегодно. 

В календарный план воспитательной работы включены воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздни-

ков, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования).  

Матрица воспитательных событий 

ме-

сяц 

направления воспитания  

сен-

тябрь 

Патрио-

тическое 

Духовно-

нравствен-

ное 

Трудовое Познава-

тельное 

Социальное Физиче-

ское и 

оздорови-

тельное 

Эстетиче-

ское 

03.09. 

День окон-
чания 

Второй 
мировой 

войны 

День соли-
дарности 
в борьбе с 
террориз-

мом 

 27.09. 

День вос-

питателя и 

всех до-

школьных 

работников 

 

01.09.                    

День знаний 

 27.09. 

Междуна-

родный 

день ту-

ризма  

 

08.09. 
Междуна-

родный день 

распростра-

нения гра-

мотности 

ок-

тябрь 
 01.10. 

Междуна-
родный 

день пожи-
лых людей 

05.10.                           

День учи-

теля 

 

04.10.  

День защиты 
животных 

16.10. 
День отца в 

России 

 01.10. 

Междуна-
родный 

день музы-
ки 

16.10. 

Всемирный 

день хлеба 

 

28.10 День 
бабушек и 
дедушек 

Осенний праздник «Золотая осень» 
но-

ябрь 
04.11. 

День 
народного 
единства 

   03.11. День 
рождение С.Я 

Маршака 

27.11. 

День матери 

  

 

12.11. Синич-
кин день 

30.11. Все-
мирный день 

домашних 
30.11.  

День госу-
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дарствен-
ного герба 

РФ 

животных 

 Патрио-

тическое 

Духовно-

нравствен-

ное 

Трудовое Познава-

тельное 

Социальное Физическое 

и оздоро-

вительное 

Эстетиче-

ское 

де-

кабрь 
03.12. 

День неиз-
вестного 
солдата 

03.12. 

Междуна-

родный 

день инва-

лидов 

13.12 День 
подарков 

12.12. 

День Кон-
ституции 
Российской 
Федерации  

05.12.  

День волон-
тера в Рос-

сии 

01.12. 

Всероссий-

ский день 

хоккея 

08.12. 

Междуна-
родный 
день ху-
дожника 

09.12.  

День ге-
роев 

Отече-
ства 

«Любимый праздник Новый год» Утренники 
ян-

варь 
27.01.  

День пол-

ного осво-

бождения 

Ленингра-

да от фа-

шистской 

блокады 

07.01. 

Рождество 

Христово в 

России 

«Пришла 

Коляда» 

 28 января 
«День Лего»  

11.01. 

Всемирный 
день «спаси-

бо» 

Неделя зим-

них игр и 

забав 

 

фев-

раль 
02.02. День 
разгрома 
советски-

ми вой-
сками 

немецко-
фашист-
ских войск 
в Сталин-
градской 

битве  

 

  08.02. 

День Россий-
ской науки 

 

 11.02.  

День зим-

них видов 

спорта 

 

19 февраля 
День кита 
или все-
мирный 
день защи-
ты морских 
млекопи-
тающих 

21.02. 
Междуна-

родный 
день род-

ного языка 

23.02. 

День за-
щитника 
Отече-
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ства 

Спортивный праздник к 23 февраля 
март 18.03.                            

День вос-
соедине-

ния Крыма 
с Россией 

Масленица - 

развлечение 
 

 

 

22 марта 
всемирный 
день воды 

 
 

08.03. 

Международ-
ный женский 

день 

 27.03. 

Междуна-
родный 

день те-
атра 

31.03. День 
рождение 

К.И.Чуковског
о 

 
 

Утренник, посвященный 8 Марта 
ап-

рель 
12.04. 

День кос-
монавти-

ки 

22.04. 

Всемирный 
день  

Земли 

 02.04. Меж-
дународный 

день дет-
ской книги 

01.04.  

Междуна-
родный день 

смеха 

07.04. 

Всемирный 

день здоро-

вья 

 

май 09.05. 

День По-
беды 

24.05. 

День сла-
вянской 

письменно-
сти и 

культуры 

01.05. 

Праздник 
Весны и 
Труда 

 19.05.  

День дет-
ских обще-
ственных 

организаций 
России 

 18.05 

Междуна-
родный 

день музе-
ев 

 Патрио-

тическое 

Духовно-

нравствен-

ное 

Трудовое Познава-

тельное 

Социальное Физическое 

и оздоро-

вительное 

Эстетиче-

ское 

июнь 12.06. 
День Рос-

сии 

01.06. 
День защи-

ты детей 

  

 

 06.06. 

Пушкин-

ский день 

России 
12.06. 

День по-
селка 

22.06. 

День па-
мяти и 
скорби 

июль  08.07. 
День люб-

ви, семьи и 

верности 

 11 июля 

Всемирный 

день шоко-

лада 

30 июля 

День военно-

морского 

флота 
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ав-
густ 

22.08. 

День  

Государ-
ственного 

флага 

  05.08. 

Междуна-

родный день 

светофора 

 12.08.  
День физ-

культурни-

ка 

27.08.  

День рос-

сийского 

кино 

Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного 

плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план вос-

питательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздни-

ков, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). Это будет инвари-

антной частью календарного плана воспитательной работы. В дополнение к ним 

включаем в план и иные события из матрицы, которые будут отражать специфику 

детского сада. Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная 

часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспи-

тательные события (по сравнению с текущим годом). В комплексно-тематическом 

планировании определяется, в какой форме будут организованы воспитательные со-

бытия: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, 

конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, 

презентация, акций, утренников и др. Красным цветом шрифта выделены обяза-

тельные мероприятия, отраженные в ФОП ДО (обязательная часть ОП), эта часть 

календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется из 

года в год. Курсивом обозначены воспитательные события, составляющие часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Они отражают приорите-

ты воспитательной работы детского сада в конкретном учебном году. Эти воспита-

тельные события могут изменяться в каждом новом учебном году. 

 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с детьми с ОВЗ 
Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организа-

ции обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реа-

лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных 

отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечива-

ет возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-

ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, форми-

рует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ре-

бенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждо-

го ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта само-

стоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклю-

зивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской де-

ятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с НОДА  
Образование обучающихся с НОДА базируется на нормативно-правовой осно-

ве, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающих-

ся этой категории.  

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образова-

ния, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ре-

бенком с НОДА в образовательное пространство.  

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен-

ка с НОДА 
Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка с НОДА в соответствии с его возрастными и индиви-
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дуальными возможностями и интересами. 

Проводятся ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных обуча-

ющихся рассматривается и обсуждается всеми педагогическими работниками, кото-

рые работают с обучающимся, при этом обеспечивается участие родителей (закон-

ных представителей) обучающегося. 

Обеспечивается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребен-

ка с двигательной патологией на протяжении всего периода его обучения в ДОО.  

Для этого: 

- организуется деятельность педагогических работников в форме ППк для вы-

явления, обследования обучающихся, разработки индивидуальной образовательной 

программы; 

- организуется сопровождение ребенка с НОДА в соответствии с разработанной 

программой сопровождения; 

- привлекаются специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса. 

В сопровождении должны принимать участие педагогические работники и ро-

дители (законные представители) обучающегося. 

Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая 

среда, которая призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение.  

Особое внимание уделяется ортопедическому режиму.  

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не более 20 минут 

остается в одной и той же позе.  

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы 

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

возможностей ребенка.  

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 об-

легчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные момен-

ты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым ока-

зывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы. 

3.3.1. В соответствии со ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гаранти-

рует: 

- охрану и укрепление психического здоровья и эмоционального благополучия 
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обучающихся с НОДА, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодей-

ствии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- 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 педаго-

гическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-

ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профес-

сиональных 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 педаго-

гических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лич-

ности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-

ности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траекто-

рии развития.  
Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, даю-

щей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в 

т.ч. технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, иг-

ровое, спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познава-

тельную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с ма-

териалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с НОДА, участие в малоподвижных играх; эмоцио-

нальное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - по-

движность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и воз-

можностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечиваеь возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
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ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающих-

ся с НОДА, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основ-

ные виды детской активности.  

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

учтена целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС 

ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, рече-

вой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содер-

жат ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополу-

чия обучающихся с НОДА, а также для комфортной работы педагогических ра-

ботников. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствую-

щую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменения-

ми, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

- в профессиональных стандартах  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесен-

ными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. 

№ 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 авгу-

ста 2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2017 г. № 351н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04.05.2017 г., ре-

гистрационный № 46612). 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получе-

ния образования обучающимися с НОДА. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда ра-

ботников;  

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспи-

танников с НОДА, педагогической, административной и хозяйственной деятельно-

сти оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности 

с участием взрослых и других детей: 

 

3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодр-

ствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хоро-

шее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевоз-

буждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образо-
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вательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на от-

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

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, лич-

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

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые ха-

рактерные черты и особенности. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, ко-

гда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интер-

валы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоя-

тельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллек-

тивных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в те-

чение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вна-

чале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, свя-

занные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а за-

тем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической ак-

тивностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответ-

ствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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

личивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образо-

вательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

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

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

щают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также инди-

видуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, харак-

тер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулиру-

ется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса 

и режима дня. 
 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
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Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

Режим дня в группе раннего возраста для детей от 1,5-х до 3-х лет 

Холодный период года 

 

Возрастная группа 

 

Группа раннего возраста 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 

Игры подготовка к занятиям 9.00 – 9.10 

Занятия (включая гимнастику в процессе за-

нятия 2 мин,перерыв между занятиями 10 мин.) 

9.10 – 9.40 

 

Второй завтрак 9.40 – 10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.20  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.30 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепен-

ный подъем, оздоровительные и гигиенические про-

12.30 – 15.30 
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цедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

17.20 – 17.45 

Уход детей домой. Рекомендуется прогулка с 

родителями 50 мин. 

до 17:45 

Теплый период года 

 

1.Прием детей на улице. Игры, утренняя гимнастика на воздухе. 

 

7.15-8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.10-8.35 

3. Игры, второй завтрак 

 

8.35-9.35 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры -занятия, самостоятель-

ная деятельность детей на участке, индивидуальная работа, свободная де-

ятельность. 

 

9.35-11.25 

5. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед  

11.25-12.20 

6. Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.20-15.20 

7. Постепенный подъём, гимнастика . 15.20-15.30 

8. Подготовка к полднику, полдник. 

 

15.30-16.00 

9. Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, уход домой  

 

16.00-17.45 

 

 

Режим дня в дошкольных группах 

Холодный период года 

Возрастная группа Младше-

средняя 

Старше – подго-

тови 

тельная 

Прием детей, свободная игра, утренняя 

гимнастика, утренний круг 

7.15-8.30 

 

7.15-8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

 

8.30 – 9.00  

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 - 

Занятия (включая гимнастику в процес-

се занятия 2 мин,перерыв между занятиями 10 

мин.) 

9.00 – 9.50 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.20 10.50 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, воз-

вращение с прогулки 

 

10.20 – 12.00 11.10 – 12.20 
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Теплый период года 

 

Возрастная группа Младше-средняя Старше-

подготовительная 

Прием детей на улице. Игры, утренняя 

гимнастика на воздухе. 

7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.20 – 8.50 8.20 - 8.50 

Игры, второй завтрак, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку. 

 

8.50 – 10.00 8.50 - 10.00 

 Подготовка к прогулке. Прогулка. Иг-

ры -занятия, самостоятельная деятельность 

детей на участке, индивидуальная работа, сво-

бодная деятельность. 

 

10.00 – 11.55 10.00 - 11.55 

 Возвращение с прогулки, гигиениче-

ские процедуры, подготовка к обеду, обед  

11.55 – 12.50 11.55 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 

Постепенный подъём, гимнастика . 

 

15.20 – 15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

15.30 – 16.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

на воздухе, уход домой  

 

16.00 – 17.45 16.00-17.45 

 

За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточ-

ность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за 

выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, педагоги, роди-

тели (законные представители). 

 

 

 

Обед 12.00 – 13.00 
 

12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие процедуры  

13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.00 – 16.30 

 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

 

16.30 – 17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятель-

ная деятельность детей 

17.30 – 17.45 17.30 – 17.45 

Уход детей домой. Рекомендованная 

прогулка с родителями 20/50 мин. 

 

до 17.45 До 17.45 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном 

учреждении в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в образова-

тельном учреждении обязательной части Программы 

 

 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с феде-

ральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой вос-

питания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

ЯНВАРЬ 

- 7 января Рождество Христово в России "Пришла Коляда"; 

- 11 января Всемирный день "спасибо"; 

-  Неделя зимних игр и забав; 

- 23 января Всемирный день снега 

ФЕВРАЛЬ 

- 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

- 8 февраля: День российской науки; 

- 11 февраля День зимних видов спорта; 

- 17 февраля День доброты; 

- 21 февраля: Международный день родного языка; 

- 23 февраля: День защитника Отечества. 

МАРТ 

- 8 марта: Международный женский день; 

- Масленица; 

- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

- 22 марта Всемирный день воды; 

- 27 марта: Всемирный день театра; 

- 31 марта День рождения К.И.Чуковского 

АПРЕЛЬ 

- 1 апреля Международный день смеха; Международный день птиц; 

- 2 апреля Международный день детской книги; 

- 7 апреля Всемирный день здоровья; 

- 12 апреля: День космонавтики; 
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- 22 апреля Всемирный день Земли. 

МАЙ 

- 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая: День Победы; 

- 19 мая: День детских общественных организаций России; 

- 24 мая: День славянской письменности и культуры; 

- 27 мая Общероссийский день библиотек  

ИЮНЬ 

- 1 июня: День защиты детей; 

- 6 июня: День русского языка. пушкинский день России; 

- 12 июня: День России; День поселка Ставрово; 

- 22 июня: День памяти и скорби. 

ИЮЛЬ 

- 8 июля: День семьи, любви и верности; 

- 30 июля Международный день дружбы. 

АВГУСТ 

- 8 августа Международный день Светофора; 

- 12 августа: День физкультурника; 

- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

- 27 августа: День российского кино. 

СЕНТЯБРЬ 

- 1 сентября: День знаний; 

- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

- 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

- 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников; Междуна-

родный день туризма; 

- Фольклорный праздник "Капустные посиделки 

ОКТЯБРЬ 

- 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

- 4 октября: День защиты животных; 

- 5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

- 16 октября Всемирный день хлеба; 

- 28 октября День бабушек и дедушек 

НОЯБРЬ 

- 3 ноября День рождения С.Я.Маршака; 

- 4 ноября: День народного единства; 
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- 12 ноября Синичкин день; 

- Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

- 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

- 30 ноября Всемирный день домашних животных 

ДЕКАБРЬ 

- 1 декабря Всероссийский день хоккея; 

- 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

- 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

- 8 декабря: Международный день художника; 

- 9 декабря: День Героев Отечества; 

- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

- 31 декабря: Новый год.  

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также воз-

растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С НОДА 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата (АОП ДО) составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом «Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивает образовательную дея-

тельность и коррекцию нарушений развития в группах компенсирующей направ-

ленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушения опорно-

двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы до-

школьного образования является обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошколь-

ного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана, укрепление и коррекция физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социо-культурной среды, соответствующей возрастным и инди-

видуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. Наряду с решением общих задач обучения и 

воспитания первоочередными являются 

коррекционные задачи: 

 коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата путём использова-

ния специальных средств и методов, способствующих повышению функциональных 

возможностей организма, укрепляющих опорно-двигательный аппарат;

 приближение уровня развития основных движений, физических качеств, 

координации движений, ориентировки в пространстве к возрастным нормам;

 преодоление недостатков, возникающих на фоне двигательной патологии 

при овладении движениями.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел 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 деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

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

кими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации об-

разовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, пла-

нируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 
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– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников, 

–особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образователь-

ных потребностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками  об-

разовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и отражены 

в каждом разделе. 

4.2. Используемые программы 
1. Федеральная образовательная адаптированная программа дошкольного обра-

зования. 

Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 24.11. 2022 года 

2. «Мир Без Опасности» И.А.Лыкова Авторская программа социально-

коммуникативного воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

Цель: становление у дошкольников культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру и «Я- концепции». 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспита-

тельные действия родителей (законных представителей) детей раннего и дошколь-

ного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и обществен-

ность относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ, 

о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-

педагогической компе- тентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, разви-

тия и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 
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партнѐрских от- ношений с родителями (законными представителями) детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по не-

скольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и ана-

лиз данных о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоро-

вья и развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности роди-

телей; а также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; вы-

бора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; 

ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области 

ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих 

проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; осо-

бенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; воз-

никающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктив-

ного взаимодействия с детьми раннего и дошкольного возрастов; способам органи-

зации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых 

и/или индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов вза-

имодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, со-

циологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационные направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, ро-

дительские клубы и др.; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-

передвижки для родителей; журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей, пе-

дагогические библиотеки для родителей; сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, сов-

местных работ родителей и детей. Включают также и досуговую форму – совмест-

ные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тема-
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тические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

 

В Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или психиче-

скому здоровью воспитанников и противоречащая российскому законодательству. 
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