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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 обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) МБДОУ №186 детский сад 

«Волгарик» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного 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 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена 

адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата по АФК и плаванью, а так же описание образовательной 

деятельности с детьми ЗПР и УО. 

- 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 1,5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому и физическому развитию; обеспечивает предоставление равных стартовых 

возможностей для всех детей, достижение воспитанниками готовности к школе. 

Основанием для разработки Программы для детей с НОДА является: 

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

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 дошкольного 
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образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- 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 дошкольного 

образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с НОДА; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с НОДА; 

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы описаны в п. 10.3 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная 
адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 
24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно- правового 
портала. URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с НОДА: 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 
НОДА описаны в п. 10.3.4 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 
№ 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно- правового портала. URL : 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с НОДА. 

Характеристика социокультурной среды 

Социокультурная среда образовательного учреждения понимается как целостное 

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

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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родителей; - существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений 

между детьми, педагогами, родителями; - развивающей предметно- пространственной среды 

образовательного учреждения 

Основные задачи работы ДОУ по созданию социокультурного пространства направлены на: 

 создание комфортных условий для развития ребенка; 

 умения моделировать социокультурную предметно-пространственную 

развивающую среду; 

 создание условий для взаимодействия с детьми, их родителями, 

сотрудничества с детскими учреждениями развивающего типа. 

Принципы проектирования социокультурной среды развития ребенка включают: 

 развитие дошкольника в контексте личностно-ориентированного подхода 

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 социо-культульной среды 

в   соответствии возрасту детей. 

 

1.1.4 Характеристика контингента воспитанников 

 

В ДОУ функционирует 1 группа для детей с НОДА с 1,5 до 7(8) лет. 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1,5  до 7(8) лет Группа для  детей с НОДА 1 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

предусмотрена для групп компенсирующей направленности с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. Время, в течение которого реализуется АООП ДО - 12 часов. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Все группы ортопедической направленности однородны по возрастному составу, в 

группе раннего возраста могут быть дети с 1,5 до 3 лет. Распределение детей на группы 
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осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребёнка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации АООП дошкольного образования с 

детьми, имеющие в целом сходные возрастные характеристики. 

Группы компенсирующей направленности комплектуются детьми только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения Территориальной или 

Центральная психолого- медико-педагогической комиссии, в которой отражены особенности 

физического и психического развития ребенка и отклонения в поведении. В протоколе 

прописаны рекомендации по созданию специальных условий обучения и воспитания, 

определено обучение по адаптированной образовательной программе для детей с НОДА. 

Контингент воспитанников группы детей с НОДА отличается разнообразием 

сочетанных нарушений, такие как задержка психического развития и умственная отсталость, а 

также мультисенсорные нарушения (нарушение зрения, слуха, элементы РАС).  

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 значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности различных нарушений. 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка 

формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь 

различную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности: 

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя; 

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют 

ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций 

рук; 

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они 

полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них 

могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, 

движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

мелкой моторики. 

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

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 
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Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на три категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. 

Дифференциация основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической 

или ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями. 

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные 

когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут 

быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом 

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

Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в образовательных 

организациях. 

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

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 

могут наблюдаться различные сочетания. 

Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут 

быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 

специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей, характерных для всех детей: 

- неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

- выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических 

процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 

Нарушение координирванной деятельности различных анализаторных систем (патология 
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зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представлений, 

тактильного восприятия, конструктивного праксиса. 

По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

- норма интеллекта, 

- задержка психического развития, 

- у части детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). 

Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. 

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

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

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, 

систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. 

У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической, 

грамматической, фонетической и фонематической. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 

артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде 

всего, фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного логопедического 

воздействия. 

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

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость. 

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

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

стремление к ограничению социальных контактов. 

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

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

нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками речевого и 

познавательного развития. 

Они лучше адаптируются в группах компенсирующей и оздоровительной 

направленности. 
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Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. 

Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. 

У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - пространственные 

представления. 

В этом случае дети, имеющие незначительное отставание познавательного развития 

при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении дошкольного 

возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. 

Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи. 

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

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

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 

К третьей категории относятся дети с сочетанными нарушениями (тяжелые 

множественные нарушения в развитии) 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей 

используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», которые 

имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной природы, т.е. 

относятся к первичным и вторичным. 

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными 

нарушениями развития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей 

могут иметь место различные степени интеллектуальной недостаточности и вариативность 

нарушений других органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой 

стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться определенная 

динамика психического и социального развития, а также ее отсутствие. Важная 

отличительная характеристика детей этой группы – это как раз многообразие и своеобразие 

вариантов развития, что не позволяет их рассматривать внутри других категорий детей, а 

указывает на объединение в особую группу психического развития. 

Как правило, в младенческом возрасте у таких детей обнаруживаются 1-2 тяжелых 

нарушения в развитии, а впоследствии, могут развиться и быть выявлены другие 

физические и психические отклонения в развитии (Л.А. Головчиц). Тяжесть, структура и 

характер первичных нарушений и вторичных отклонений определяют динамику 
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психического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями и вариант 

психического развития. 

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного 

накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия 

сенсорной информации, осуществления практической ориентировки в окружающем 

пространстве. Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных 

отклонений в развитии становятся препятствием для установления оптимальных 

взаимоотношений ребенка с внешним миром и его социализации. 

В первые месяцы жизни у детей с тяжелыми множественными нарушениями 

наблюдается угнетение функций нервной системы, слабость физиологических ответов и 

отсутствие первых психологических реакций на воздействие внешних стимулов 

(зрительных, слуховых, тактильных). Обычного сенсорного воздействия недостаточно для 

того, чтобы вызвать ответную двигательную активность в виде изменения мимики и 

рефлекторного движения конечностей. Двигательные проявления могут возникать 

внезапно, отличаться хаотичностью и стереотипностью, не иметь внешней направленности, 

быстро угасать или, напротив, вызывать общее возбуждение. 

В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с этим вариантом 

развития на освоение каждого более совершенного уровня нужно намного больше времени, 

чем на предыдущий, что значительно увеличивает отставание от онтогенетического 

норматива на каждом возрастном этапе. Именно поэтому, начиная с второго года жизни, 

психическое развитие одних реализуется в медленном, а других – в крайне медленном 

темпе. 

При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются 

кратковременная целенаправленная практическая познавательная активность и 

ориентировка в окружающей среде. При отсутствии выраженных двигательных нарушений 

дети начинают пользоваться ходьбой, самостоятельно могут преодолеть с ее помощью 

небольшое расстояние. При случайном попадании игрушки в руку они совершают 

манипулятивные действия и путем перебора вариантов находят способ извлечения звука, 

радуются результату, улыбаются и могут начать гулить. После совместного выполнения 

путем имитации могут запомнить простую последовательность движений руки и 

воспроизвести новую специфическую манипуляцию, но без внешнего контроля взрослого 

повторить ее не пытаются. Все это свидетельствует о готовности к усвоению простой схемы 

действий с предметом и скором переходе к самостоятельным предметным действиям. При 

этом наблюдать потенциальные возможности к овладению новыми действиями с 

игрушками можно крайне непродолжительный период времени. Утомление 
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целенаправленной активностью с предметами наступает на 7-10 минуте, проявляется 

резким падением работоспособности и двигательным беспокойством. Об усталости, как и 

о других физиологических и психологических потребностях, дети информируют 

окружающих изменением поведения, отказом от сотрудничества, вспышками негативизма, 

двигательным беспокойством, криком. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной ходьбой, 

предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов, 

демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по 

памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых 

действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из другой 

игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. Возможность 

самостоятельной практической ориентировки в окружающем является основой 

целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и 

стереотипностью. 

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 

сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой 

инструкции. Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить 

практическую ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских движений рук. 

Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти 

результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных 

ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются основным 

способом их взаимодействия со средой для достижения положительного результата. В силу 

быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой познавательной 

активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают 

их функциональное назначение. Для осознания смысла и технического назначения 

предметов им постоянно необходима обучающая помощь взрослого. Без нее дети 

действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за невозможности 

самостоятельно достичь ожидаемого результата. 

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 

гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются 

их при напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить 

о желании туалет, есть пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми 

орудиями и предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные 

действия, но согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а 
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зрительный контроль затруднен. В целях коммуникации они могут использовать отдельные 

слова, в том числе усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное 

тактильное воздействие на близкого взрослого. При отсутствии выраженных нарушений 

слуха в этом возрасте вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь 

малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят системный характер 

и страдают все компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика, 

грамматический строй. Речевые высказывания лишены интонационной выразительности. 

Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы 

взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и 

предметами могут обеспечить им возможность установления простых причинноследственных 

связей между часто происходящими явлениями и событиями, управления 

ситуацией, овладение навыком практического решения задачи и поиска результативного 

выхода из трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее 

накопленного практического опыта. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию. 

 

 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристика развития детей раннего возраста 

Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна высокая степень 

ориентировочных реакций на все окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так 

называемые сенсомоторные потребности. 

Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной 

степени обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако 

заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль 

играют положительные эмоции. 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослых усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится подвижнее и самостоятельнее. Расширяется круг общения за счет 

менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями 

приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. 

Ведущая деятельность – предметная. Действуя с предметами, ребенок раннего возраста 

открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, 
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пространственные отношения (далеко, близко), разделение целого на части и составление 

целого из частей (матрешка, пирамидка). В этом возрасте на основании повседневной практики 

действий с игрушками и бытовыми предметами складываются представления об их 

функциональном назначении, ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями 

взрослых. 

Идёт интенсивное сенсорное развитие (знание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие 

является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, 

развивается наглядно-действенное мышление. У детей от 2,5 до 3 лет интенсивно развивается 

воображение. В процессе общения с взрослыми развивается сюжетно- отобразительная игра, в 

которой ребёнок использует предметы-заместители, действует «как будто», «понарошку». То 

есть ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Роль опыта, приобретаемого детьми раннего возраста, очень значима для дальнейшего 

психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением со взрослыми 

и сверстниками закладывают основы наглядно-образного мышления, умения действовать во 

внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, 

появления новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствуют 

формированию более глубоких знаний о себе. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не 

только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. Вместе с взрослым ребенок участвует в несложных 

обучающих и подвижных играх, которые, в свою очередь, обогащают его самостоятельную 

сюжетно-отобразительную игру. 

К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. В игре 

впервые проявляется инициатива ребенка в постановке и решении игровой задачи, а это 

является признаком творческого начала в его деятельности. 

Роль опыта, приобретаемого детьми раннего возраста, очень значима для дальнейшего 

психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, общением с взрослыми и 

сверстниками закладывают основы наглядно-образного мышления, умения действовать во 

внутреннем плане, творческого воображения и фантазии, овладения социальными навыками, 

появления новых познавательных и коммуникативных потребностей, способствуют 

формированию более глубоких знаний о себе. 

Задачи деятельности ДОУ по реализации программы в группах раннего возраста: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка. Создание условий для 

физического развития и закаливания его организма. 
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 формирование представлений о предметах и явлениях, о простейших связях между 

ними. 

 развитие речевого общения с взрослыми и сверстниками. 

 воспитание бережного отношения к вещам, умения играть. 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного 

развития. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей. 

Характеристика развития детей младшего дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 

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 

деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий 

вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

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. Совместные игры начинают 

преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. 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: увеличивается 

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 цели 
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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 обследовать 

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 интенсивное 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 интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, которые ребенок не наблюдал непосредственно. Для старших дошкольников 

характерна потребность в самоутверждении 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, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Развитию познавательной активности способствует участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в экспериментально-исследовательской деятельности. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

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. Положительное 

восприятие ребенком собственного «Я» непосредственным образом влияет на успешность 

деятельности, способность приобретать друзей, умения видеть их положительные качества в 

ситуациях взаимодействия. 

 

Особые образовательные потребности детей с НОДА 

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд 
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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 образовательной 

среды; 

- в регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- в обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 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 социально-

личностных нарушений и подготовке к школе; 

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

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения: 

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

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

- в сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

- в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

- в формировании у педагогов образовательной организации специальных компетенций в 

области работы с детьми с двигательной патологией; 

- в формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их 

родителей; 

- в максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной 

категории. 

При принятии решения о поступлении ребенка с двигательной патологией в дошкольную 
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образовательную организацию тщательно анализируются возможные риски и определяется 

форма получения дошкольного образования (группа компенсирующей направленности, группа 

комбинированной направленности, группа оздоровительной направленности и т.п.). 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 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 

 

В соответствии с ФАОП ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА описаны в п. 

10.4.4 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 

[Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

Программы  детьми раннего возраста с НОДА (от 1,5 года до 3 лет): 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с НОДА к трем годам 

описаны в п. 10.4.4.3 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 

№ 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые

 ориентиры) освоения Программы    детьми дошкольного возраста с НОДА 

(от 4 до 8 лет): 

К четырем с половиной годам ребенок: 

Целевые ориентиры описаны в п. 10.4.4.4 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового 

портала. URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

К шести годам ребенок: 

Целевые ориентиры описаны в п. 10.4.4.5 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового 

портала. URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

К семи-восьми годам ребенок: 

Целевые ориентиры описаны в п. 10.4.4.6 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового 

портала. URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Учитывая приоритетные направления по развитию физических качеств, 

формированию ценностей здорового образа жизни детей в дошкольном 

учреждении реализуются программа адаптивной физической культуры 

(АФК) (образовательная область Физическое развитие). 

Адаптивная физическая культура - комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада 

в социальное развитие общества. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по Адаптивной физической культуре 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата   

Целью данной Программы является максимально возможное развитие 

жизнеспособности ребёнка с ДЦП за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации 

для интеграции в социум. 

На этапе завершения уровня раннего возраста и дошкольного образования детьми с 

НОДА при успешном освоении АОП ДО достигаются следующие результаты коррекционно - 

развивающей работы: 

 укрепление здоровья детей - коррекция неправильных установок опорно- 

двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

 нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижение в 

случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

 преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп; 

 улучшение подвижности в суставах; 

 сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных (кожных) ощущений); 

 формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных групп; 

 формирование вестибулярных реакций. 

 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 
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- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят 

перед адаптивной физической культурой: 

- формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ 

жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

- формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

Задачи Программы: 

- обеспечить равные возможности для всестороннего развития каждого ребёнка; 

- создать специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые 

образовательные потребности детей с НОДА посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- способствовать формированию основ культуры здоровья; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную помощь детям с НОДА с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

психологомедико-педагогическими рекомендациями); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с НОДА. 
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         Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

             К восьми годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет  

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

активности. 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок стремится осваивать различные виды движений; использует специфичные 

культурно-фиксированные предметные действия; владеет простейшими навыками 

самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, обладает 

начальными знаниями о себе. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность; 

- ребёнок обладает опытом двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, подвижных игр. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы по Художественно-эстетическому 

развитию « Музыка» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата   
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Программа «Специальное образование дошкольников с ДЦП. Музыка» Смирнова И.А. 

 

Целью работы по данной программе является активизация различных сторон 

психофизической деятельности детей за счет воздействия музыки на 

эмоциональную сферу. 

Содержанием музыкального воспитания в первые годы жизни ребенка 

является приобщение его к разным видам музыкальной деятельности, 

формирование внимания, интереса к музыке, формирование элементарных 

музыкальных способностей и овладение некоторыми исполнительскими 

навыками. Музыка обладает свойством вызывать активные действия ребенка 

— поэтому она предоставляет богатые возможности общения взрослого с 

ребенком, создает основу для эмоционального контакта между ними и, 

следовательно, является прекрасным средством педагогического воздействия 

на психическое развитие. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

  Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

  Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности для  обучающихся с 

НОДА описано в п. 10.5 Целевого раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 

№ 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ 

Описание образовательной деятельности обучающихся с НОДА описаны в п. 33. 

Содержательного раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 

[Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с 

НОДА (от 1,5 до 3 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описаны в п. 33.2.1  

Содержательного раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 

[Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с НОДА (от 3 

лет до 7 (8) лет) 

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника в 

образовательной деятельности описаны в п. 33.3.1. Содержательного раздела ФАОП ДО 

(Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства 

просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.1.1.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной 

деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) 

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.1.2.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.1.3.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

2.1.2. Познавательное развитие Образовательная 

деятельность с детьми раннего возраста с НОДА 

(от 1,5 до 3 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описаны в п. 33.2.2.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

 

Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с НОДА 

(от 3 лет до 7 (8) лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описано в п. 33.3.2.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.2.1.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.2.2.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.2.3. Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с 

НОДА (от 1,5 до 3 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описаны в п. 33.2.3.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с 

НОДА (от 3 лет до 7 (8) лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описаны в п. 33.3.1.1.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.3.1.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.3.2.  Содержательного раздела 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.3.3.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста 

с НОДА  (от 1,5 до 3 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описаны в п. 33.2.4.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с 

НОДА (от 3 лет до 7 (8) лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описано в п. 33.3.4.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.4.1.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.4.2.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.4.3.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста с 

НОДА (от 1,5 до 3 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описаны в п. 33.2.5.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/


31  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Образовательная деятельность обучающихся дошкольного возраста с 

НОДА (от 3 лет до 7 (8) лет) 

Основные задачи образовательной деятельности описаны в п. 33.3.5.  Содержательного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.5.1.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.5.2.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

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

Содержание образовательной деятельности описано в п. 33.3.5.3.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

 

2.1.6 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения  

Программы детьми второго года жизни,  

отстающими в психомоторном и речевом развитии(ЗПР). 

 

 По отношению к детям раннего возраста, речь идет об общей задержке психомоторного и 

речевого развития с большей выраженностью отставания психических функций. 

В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей 

развития возможны два варианта планируемых результатов: 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и преодоление 

отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

педагогического работника; 

- использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, копает 

лопаткой, черкает карандашом, нанизывает кольца на пирамидку без учета величины, вкладывает 

в отверстия вкладыши, используя практические пробы и примеривание; 

- осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку 

звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию сооружает из кубиков постройку 

из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

- включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

- активно общается и сотрудничает с педагогическим работником, использует мимику, 

жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

- ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые инструкции, активный 

словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, пытается объединять слова во фразы, 

но не изменяет их грамматических форм; 

- проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически соотносит два 

предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых игрушек и 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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предметов на картинках, методом практических проб и примеривания пытается найти решение 

наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 

Вариант 2. Означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую 

профессиональную коррекцию: 

- проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации и некоторые 

обращения педагогического работника, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

- использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, «до свидания», 

«иди ко мне», «нельзя»; реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; различает интонацию 

поощрения и порицания педагогического работника своих действий; 

- в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее воздействие 

педагогического работника, во взаимодействии с педагогическим работником пользуется 

паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить 

серии одинаковых слогов и повторять за педагогическим работником некоторые звукоподражания 

и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные 

слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе педагогического работника может 

показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

- познавательная активность недостаточная, но с помощью педагогического работника 

обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям 

педагогических работников; 

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

рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро пропадает; 

- проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных движений страдает, 

часто требуется поддержка педагогического работника, отмечается общая моторная неловкость, 

изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие, 

выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию педагогическому работнику, 

поворачивается к источнику звука; 

- пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

третьего года жизни, отстающими в психомоторном и речевом развитии 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может приблизиться к 

следующим целевым ориентирам. 

Вариант 1. Предполагает значительную положительную динамику и преодоление 
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отставания в развитии в результате образовательной деятельности и целенаправленной 

коррекционной работы: 

- ребенок адаптируется в условиях группы, готов к положительным эмоциональным 

контактам с педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с 

педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам и мимике, сотрудничает 

со педагогическим работником в предметно-практической и игровой деятельности, проявляет 

интерес к другим детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к совместному 

участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, начинает проявлять самостоятельность в 

некоторых бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает 

простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания; 

- проявляет и нтерес к окружающим предметам, активно действует с ними, исследует их 

свойства, выполняет орудийные действия - использует бытовые предметы с учетом их функций, 

может использовать предметы в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает 

поисковыми способами в предметной деятельности - практическими пробами и примериванием 

(вкладыши предметные и геометрические фигуры, «Почтовый ящик» - 4 основных формы), 

величине (ориентируясь на недифференцированные параметры: большой - маленький), 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и 

называет два-четыре цвета, ориентируется в количестве (один - много), выполняет действия 

со знакомыми предметами на основе зрительного соотнесения; 

- в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-хзвенную словесную 

инструкцию педагогического работника , связанную с конкретной ситуацией, способен к 

слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых звуков; понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов единственного числа 

настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов; понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и дательный 

падеж существительных, простые предложные конструкции), активно употребляет 

существительные (допускаются искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, 

искажения, замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, снег), включается в диалог - 

отвечает на вопросы педагогического работника, пользуется элементарной фразовой речью 

(допускаются искажения фонетические и грамматические, использование дополняющих 

паралингвистических средств), стремится повторять за педагогическим работником предложения 

из двух-трех слов, двустишия, речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность; 

- эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях под музыку, 
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простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к изобразительным средствам, осваивает 

элементарные изобразительные навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и 

слушать стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, рассматривает 

картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, сотрудничает со педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает); способен подражать движениям 

педагогических работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает координированные 

движения рук при выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды). 

Вариант 2. Означает наличие недостатков в развитии и предполагает их дальнейшую 

профессиональную коррекцию: 

- использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые действия технически 

несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко пытается надеть предметы одежды, чаще ждет 

помощи педагогического работника; 

- осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери, нажимает на кнопку звонка, 

на выключатель, листает страницы книги, нанизывает кольца на пирамидку, но делает это 

неловко, часто без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные 

практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно продуктивны и 

результативны; 

- осваивает предметно-игровые действия - по подражанию и с помощью педагогического 

работника сооружает из кубиков постройку, катает машинку, кормит куклу, но самостоятельно 

чаще ограничивается простыми манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес; 

- коммуникативная активность снижена, но по инициативе педагогического работника 

включается в сотрудничество, использует мимику, жесты, интонации, но они недостаточно 

выразительны, редко обращается с просьбой, включается в диалог, в совместную деятельность с 

другими детьми по своей 

инициативе не включается; 

- ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но выполняет только 

несложные инструкции, активный словарь ограничен, выражены недостатки слоговой структуры 

слова и звуконаполняемости, пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в 

словоизменении; 

- интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется стимуляция со стороны 

педагогического работника; 
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- действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету, форме, величине; 

узнает, показывает и называет изображения знакомых игрушек и предметов на картинках, при 

этом часто требуется помощь педагогического работника; 

- методом проб и ошибок пытается найти решение наглядно-практической задачи, но 

затрудняется действовать по зрительному соотнесению; 

- ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через барьеры, поднимается и 

спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, держась за руки 

педагогического работника, затрудняется в прыжках на одной ноге, не удерживает равновесие, 

стоя и в движении; 

- мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не сформирован «пинцетный 

захват», не любит играть с мозаикой, графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается 

бесцельным черканием и изображением каракуль). 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ЗПР к 5 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со педагогическим работником в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению с другими детьми в быту и в игре под руководством родителей (законных 

представителей), педагогического работника. Эмоциональные контакты с педагогическим 

работником и другими детьми становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, 

использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию 

создают родители (законные представители), педагогические работники. Замечает несоответствие 

поведения других обучающихся требованиям педагогического работника. Выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью педагогического работника. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью педагогического 

работника. 

2. Речевое развитие: ребенок понимает и выполняет словесную инструкцию педагогического 

работника из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и обучающихся по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 
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движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

3. Познавательное развитие: ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме, величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку, 

направления пространства «от себя», понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 

с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

4. Художественно-эстетическое развитие: ребенок рассматривает картинки, предпочитает 
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красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со педагогическим 

работником в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса обучающихся, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью педагогического работника и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

5. Физическое развитие: ребенок осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора 

по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором, крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Программы детьми 

дошкольного возраста с ЗПР к 7-8 годам: 

1. Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно-познавательную форму 

общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 

общению, проявляет готовность и способность к общению с другими детьми, способен к 

адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре, 

появляется способность к децентрации, оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, литературных 

и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены, проявляет способность к волевым усилиям, 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности, произвольная регуляция поведения, 

обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет, овладевает 
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основными культурными способами деятельности, обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника, проявляет интерес к обучению в школе, готовится 

стать учеником. 

2. Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и другое), произвольной регуляции поведения и деятельности, возрастает 

продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и 

наглядной информации, осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления), может выделять существенные признаки, с помощью педагогического работника 

строит простейшие умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает количественный 

и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц, соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

3. Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями, 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка, употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями, проявляет словотворчество, 

умеет строить простые распространенные предложения разных моделей, может строить 

монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта, умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, 

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

а) музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения, знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 
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процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

б) художественное развитие: 

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

5. Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений, обладает 

физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), развита способность к 

пространственной организации движений, слухо-зрительно-моторной координации и чувству 

ритма, проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются:  

 соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

Планируемые результаты освоения АОП ДО для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах 
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дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с 

легкой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; 

Выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться 

к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль; 

Проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно- гигиеническими 

навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 
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при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами 

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 

ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения  

Программы АФК и оздоровительному плаванью  для детей НОДА 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
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дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Возможные достижения ребенка зависят от ряда факторов, в том числе: от характера, 

структуры и степени выраженности первичных нарушений; от наличия и степени 

выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств ребенка с детским 

церебральным параличом (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих управление 

психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения, гибкости психических 

процессов, торможения психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных 

возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторной координации, 

билатерального взаимодействия рук); интегративных возможностей (зрительно-моторного, 

слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения). 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

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

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

конфликты; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

- ребёнок стремится осваивать различные виды движений; использует специфичные 
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культурно-фиксированные предметные действия; владеет простейшими навыками 

самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, обладает 

начальными знаниями о себе. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность; 

- ребёнок обладает опытом двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, подвижных игр. 

Оценка качества обучения плаванию строится на методах педагогического и 

медицинского контроля физического состояния детей. 

К восьми годам дети должны знать: 

 основные правила безопасности поведения на воде; 

 правила личной гигиены; 

 основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 

 о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»). 

Дети должны уметь: 

 погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под 

водой. 

 передвигаться по дну бассейна различными способами. 

 лежать в воде на груди и на спине. 

 выполнять упражнение «Стрелочка» на груди или спине; 

 плавать произвольным способом.  

 

  Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
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дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни физического и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выбор формы совместной деятельности зависит от вида и ее содержания, возраста 

детей, их индивидуальных особенностей и состояния здоровья. 

Необходимым условием организации разных видов деятельности дошкольников, 

является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное 

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, 

создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития 

детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: 

 образовательные ситуации для группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; 

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

различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. Кроме организованных форм образовательной деятельности, в совместной 

и самостоятельной деятельности, организуются в режимные моменты проводятся: беседы, 

экскурсии, досуги, развлечения, игры, конкурсы, экспериментирование, соревнования, 

путешествия, чтение художественной литературы, продуктивная деятельность, основанная на 

художественном событии (праздник, спектакль, представление), отражающие содержание 

художественной литературы. 

В рамках проектной деятельности, экспериментирование с образом; самостоятельная 

деятельность в условиях специально оборудованных центров, а также прогулки на детских 

участках. 

Формы образовательной деятельности, соответствующие виду детской   

деятельности в раннем возрасте 

Виды детской деятельности в 

раннем возрасте 

Формы 

образовательной деятельности 

Предметная деятельность и игры с  рассматривание игрушек; 
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составными и динамическими 

игрушками 

 сюжетно-отобразительная игра; 

 игры-забавы; 

 игры-экспериментирования с игрушками; 

 дидактические игры; 

 игровые упражнения; 

 игры со строительным материалом. 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

(песок, воде, тесто и пр.) 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экспериментирование. 

Общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством взрослого 

 беседа; 

 ситуативный разговор; 

 сюжетные игры; 

 театрализованные игры; 

 игры-драматизации; 

 игры имитационного характера. 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

 поручения; 

 совместный труд взрослого и ребенка; 

 элементарное самообслуживание; 

 наблюдения за трудом взрослых. 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 чтение, разучивание потешек, стихов; 

 рассматривание книг; 

 просмотр кукольного театра по знакомым 

сказкам; 

 рассматривание и обсуждение предметных 

и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам, потешкам; 

 игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок. 

Восприятие смысла музыки  музыкальные игры, хороводные игры; 

 слушание музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 совместное пение; 
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 простые танцевальные действия. 

Двигательная активность  физкультурное занятие; 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры, хороводные игры; 

 игровые упражнения; 

 динамическая пауза, физминутка; 

 физкультурные развлечения; 

 самостоятельная двигательная активность 

детей. 

Формы образовательной деятельности с учётом разных видов детской 

деятельности (дошкольный возраст) 

Детская деятельность Формы работы 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая Игровой проект, 

Сюжетные игры: 

 ролевая, 

 драматизация, 

 имитационная, 

 народная, 

 режиссёрская, 

 хороводная, 

 пальчиковая, 

 игра-забава, 

 музыкальная, 

 релаксационная, 

 игра с тенью. 

Игры с правилами: 

 подвижная, 

 игра-головоломка, 

 сенсорная 

 на ориентировку в 

пространстве, 

 звуко-речевая, 

 коммуникативная, 

 игра-забава, 

 словесная. 
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Коммуникативная 

(общение и взаимодействие 

с взрослыми и 

сверстниками) 

 решение коммуникативно-речевых задач; 

 решение коммуникативно-нравственных задач; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов; 

 выставки; 

 презентации; 

 благотворительные акции; 

 специально организуемые ситуации; 

 события; 

 беседы; 

 ситуативный разговор; 

 речевая ситуация. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

(в помещении и на улице) 

 совместные действия; 

 дежурство; 

 поручение; 

 задание; 

 реализация проектов; 

 ознакомление с принадлежностями личной гигиены; 

 хозяйственно-бытовой, общественно-полезный, 

природоохранный труд; 

 ручной труд; 

 непосредственное наблюдение за трудом взрослых; 

 чтение художественной литературы о труде, 

орудиях труда, развитии цивилизации и т.п.; 

 рассматривание и обсуждение иллюстраций, 

альбомов о профессиях; 

  ознакомление с инструментами; 

 создание макетов, коллекций и их оформление; 

 изготовление предметов для игр; 

 мастерская по ремонту; 

 дежурство, трудовые поручения. 

Познавательное развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего 

мира и 

экспериментирование 

с ними) 

 дидактическая игра; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

 решение проблемных ситуаций; 

 опыты; 

 экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 

 реализация проекта; 

 игры с правилами. 

Речевое развитие 

Коммуникативная  беседа (из личного опыта, познавательная…); 

 ситуативный разговор; 

 речевые досуги; 

 артикуляционная зарядка; 

 речевая ситуация 

 составление и отгадывание загадок; 

 «Минутки общения», «Минутки добрых 

 слов»; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

 традиции («общий сбор», «планы группы»); 

 презентация странички, портфолио; 

 персональная выставка; 

 выставки; 

 специально организуемые ситуации; 

 события; 

 решение коммуникативно-речевых задач. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 чтение-слушание и обсуждение; 

 разучивание; 

 придумывание сказок, рассказов, загадок; 

 пересказы; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

 выставка иллюстраций, портретов писателей; 

 изготовление книжек-малышек; 

  литературная викторина; 

 игровой проект; 

 презентация; 

 мини-исследования; 

 творческая мастерская. 

Конструирование из разного 

материала, 

включая, конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и 

иной материал 

 конструирование; 

 творческая мастерская. 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, аппликация) 

 рисование; 

 аппликация; 

 лепка; 

 нетрадиционные техники; 

 мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; 

 оформление выставок; 

 картинная галерея; 

 оформление тематической странички; 

 портфолио; 

 рассматривание и обсуждение изображений; 

 изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, сувениров; 
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 украшение предметов для личного пользования; 

 обсуждение средств выразительности; 

 творческая мастерская. 

Музыкальная 

(восприятие 

и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

 пение; 

 слушание; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 изготовление шумовых инструментов из бросового, 

природного материала; 

 пластические, мимические этюды; 

 танец; 

 театральное развлечение; 

 оркестр детских музыкальных инструментов. 

Физическое развитие 

Двигательная 

(овладение основными 

движениями), 

формы активности ребёнка 

 имитационные упражнения; 

 соревнования, эстафеты; 

 наблюдение за способами движения разных 

объектов живой природы; 

 упражнения на развитие крупной, мелкой моторики; 

 гимнастики (утренняя, «ленивая», корригирующая, 

 дыхательная, психомышечная, «просыпательная», 

артикуляционная, ритмическая и т.д.); 

 динамическая пауза; 

 физкультминутка, динамические паузы; 

 минутки шалости; 

 пешеходная прогулка; 

 подвижные игры; 

 оформление и презентация тематической странички 

портфолио «Я расту», «Мои спортивные 

достижения» и т.д. 
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Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, беседа 

(познавательные, этические; 

вводные и итоговые), чтение 

художественной литературы. 

Приемы: 

- вопросы (требующие 

констатации; побуждающие к 

мыслительной деятельности); 

- указание 

(целостное и дробное); 

- пояснение; 

объяснение; 

 устное или печатное слово: 

 фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

 поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); 

 скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

Метод наблюдения 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод 

иллюстрирования 

предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод 

демонстрации 

связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Приемы: 

- показ способов действий; 

- показ образца 

различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Практические методы 

обучения: 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

подражательно- 

скороговорки, стихотворения; 

музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; 

дидактические, музыкально-дидактические игры; 

различный материал для изобразительной и творческой 

деятельности; 

оборудование для опытов, игровое оборудование; 
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исполнительского характера, 

конструктивные, творческие 

предметные модели, предметно-схематические модели, 

графические модели. 

Игровые методы и приемы 

обучения: 

Дидактическая игра 

 игрушки: 

 сюжетные (образные) игрушки; 

 дидактические игрушки: народные игрушки 

 мозаики, настольные и печатные игры; 

 игрушки-забавы; 

 музыкальные игрушки; 

 театрализованные игрушки; 

 технические игрушки; 

 строительные и конструктивные материалы; 

 игрушки-самоделки из разных материалов. 

Воображаемая ситуация в 

развернутом 

виде: 

с ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием 

 

В образовательном процессе используются инновационные педагогические 

технологии: социо-игровые, проектные, здоровьесберегающие; а также различные проблемные 

и поисковые ситуации. 

Вся образовательная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно- 

тематическим принципом на основе интеграции образовательных областей, обеспечивающим 

целостность образовательного процесса. 

В основание модели образовательного процесса заложена структурная дифференциация 

образовательного процесса, исходя из наиболее адекватных дошкольному возрасту позиций 

взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность, и как 

организатора развивающей предметной среды. 

Образовательный процесс, включает в себя два блока: 

1. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность самих детей. 

В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи самого 

широкого плана: становление инициативы детей во всех сферах деятельности; развитие общих 

познавательных способностей; формирование культуры чувств и переживаний; развитие 

способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата. Партнерская деятельность взрослого с детьми 

строится на основе связанных между собой видов деятельности: на чтении художественной 

литературы, на игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, их 

совместных формах. 
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Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является ее 

открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности детей. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполнен образовательным содержанием за 

счет создания воспитателем разнообразной предметной среды, обеспечивающей широкий 

выбор дел по интересам, согласно теме, или индивидуальным интересам. 

Для детей седьмого года жизни (подготовительная группа) в образовательный процесс, 

включается специально организованное обучение в форме занятий с позицией взрослого как 

регламентатора содержания и форм детской активности. 

Приоритетными задачами в отборе целей и содержания программы для детей раннего 

возраста являются развитие произвольности психических процессов, воображения, 

мыслительной деятельности, памяти, речи, формирование опыта  самопознания, 

развитие движений ребёнка. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

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

компетентный партнер. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать 

как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она 

позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 
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взрослых и детей. 

К культурным практикам можно отнести: 

 исследовательские; 

 коммуникативные (ситуации реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений, имитационно-игровые); 

 художественные (изготовление приглашений на детский спектакль, изготовление 

атрибутов к костюмам, участие в подготовке детского концерта, рисование и лепка по 

замыслу (различные материалы), рисование под музыку, игра на музыкальных инструментах, 

попытка самостоятельного сочинения мелодий; литературное творчество (сочинение рассказов 

и сказок, составление загадок), помощь в оформлении выставки рисунков, пластические этюды 

под музыку и др.; 

 организационные, проектные, социо-игровые способы и формы действий ребенка 

любого возраста. 

В этих практиках-пробах он сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой познавательной и 

творческой деятельности. 

При проектировании культурных практик педагогу важно учитывать следующее: 

 насколько инициируемые   культурные практики позволяют решать

поставленные образовательные задачи; 

 какие деятельностные умения осваивают дети; 

 какие творческие умения осваивают дети; 

 какие способы общения и сотрудничества осваивают дети; 

 какие чувства и эмоции развиваются у детей; 

 развивается ли самостоятельность и инициативность у детей. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

игровую, проектную, познавательно-исследовательскую, художественно-творческую 

деятельность и другие виды детской деятельности. Проектная деятельность осуществляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием детского сада или по интересам и 

инициативе детей. Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей: 

 создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 
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выборе ребенка деятельности по интересам; 

 создание образовательной и игровой среды, которая должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал; 

 создание условий, в которых ребенок сможет проявить свою активность, 

самостоятельность, умение принимать решения, педагог должен способствовать 

возникновению у ребенка стремления к достижению результата; 

 предоставление ребенку возможности выбора партнеров; 

 социо-игровая организация детской деятельности; 

 предоставление детям самостоятельности во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 поощрение различных творческих начинаний ребенка; 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемных ситуаций, предложенными самими детьми; 

 привлечение детей к планированию жизни группы на день, более далекую перспективу 

(например, в проектной деятельности); 

 создание ситуации успеха, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ 

С НОДА 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- 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 деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

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

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

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

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка, а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
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развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

 С  РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с НОДА будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 

для работы в ДОО и дома. 

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

инструктором АФК и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

НОДА описаны в п. 39.4.  Содержательного раздела ФАОП ДО (Федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 

24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правового 

портала. URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

 

 

 

/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 Изучение семьи, 

образовательных 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга степени удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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 Информирование 

родителей 

 информационные стенды в ДОУ, папки-передвижки в 

группах; 

 рекламные буклеты; 

 детские творческие выставки; 

 личные беседы; 

 родительские собрания; 

 сайт ДОУ, электронная почта; 

 сообщество в социальных сетях «VK», 

«Одноклассники»; 

 фотогазеты, фоторепортажи; 

 памятки; 

 фотоклипы о жизни детей в ДОУ; 

 открытые просмотры различных видов детской 

деятельности. 

 Консультирование 

родителей 

 индивидуальные консультации специалистов по 

запросам родителей; 

 групповые консультации. 

 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. 

 Совместная 

деятельность 

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 территории 

 помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды групп; 

 участие в конкурсах; 

 совместные акции. 

В просветительской деятельности: 



62  

 распространение опыта семейного воспитания 

  Вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность: 

 совместные праздники, развлечения; 

 совместные занятия (часть занятия проводит родитель 

совместно с воспитателем); 

 совместные акции (Осенняя ярмарка) 

 участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

 совместные с семьей образовательные проекты 

(родители принимают участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 

могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими 

силами); 

 совместные экскурсии, посещение театров, выставок; 

 организация детско-родительских мастер-классов; 

 традиция «Гость группы»; 

 организация персональных детских выставок. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С                               НОДА 

Программа коррекционно-развивающей работы описана в п. 44.  Содержательного раздела 

ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 

Организация специальной предметно-пространственной среды 

Для коррекции нарушений ОДА в учреждении имеются: кабинет массажа, зал АФК, 

спортивный зал, спортивные   площадки со специальным оборудованием, групповые зоны для 

организации индивидуальных занятий. 

Для организации коррекционных часов в группе выделены зоны для двигательной 

активности. 

Для коррекции нарушений используется коррекционное оборудование: 

Вертикализаторы большой, средний и малый, ходунки, специализированные кресла, 

гимнастические палки, массажные коврики, скамейки деревянные, шведская стенка, мячи 

гимнастические различных форм и размеров, массажные валики, мешочки с песком, обручи, 

скакалки, утяжелители с песком, спортивные тренажёры, массажеры для стоп, коврики с 

шипами, мячи массажные, сухой бассейн. 

Организация всех видов детской деятельности 

с учётом особенностей психофизического развития детей НОДА 

В ДОУ осуществляются два взаимосвязанных вида деятельности: воспитательно- 

образовательная   и коррекционно-оздоровительная.  

Планирование коррекционных мероприятий происходит индивидуально для каждого 

ребенка с учетом уровня его достижений. В комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно- образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей.  

Соотношение  этих  задач, преобладание коррекционно-развивающего или  

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания 

детей в условиях специализированной группы и выраженности недостатков в их развитии. 

Особенности воспитанников с НОДА требуют индивидуального и 

дифференцированного подхода к выбору не только условий обучения, доступной среды,   но и 

технологий образовательного процесса. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/
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Соблюдение охранительного режима – важное условие построения образовательного 

пространства. Педагоги соблюдают баланс между двигательной и интеллектуальной нагрузкой, 

что снимает нервно - психическое напряжение, которое свойственно данной категории детей. В 

занятия и режимные моменты включаются корригирующие упражнения, упражнения, 

направленные на выработку правильной осанки, логоритмику, элементы психогимнастики, 

дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. 

Равномерное распределение нагрузки происходит через интеграцию видов деятельности 

занятий, а также за счёт вынесения отдельных видов занятий в совместную и самостоятельную 

деятельность. 

Важным условием при организации работы в группах компенсирующей направленности 

является создание благоприятной внешней среды, спокойного эмоционального фона. 

Соблюдение ортопедического режима 

Педагогами соблюдается ортопедический режим: 

 соответствие мебели росту ребёнка; 

 контроль за сохранением правильной позы ребёнка (стоя, сидя, лёжа) во время 

занятий и самостоятельной деятельности; 

 своевременная смена деятельности, сидение в статической позе - не более 10-15 минут; 

 контроль за правильной шнуровкой при ношении ботинок, 

 сохранение правильной позы во время сна – сон на спине, руки вдоль тела; 

 сон на ровной жёсткой постели или на маленькой подушке. 

Оздоровительное плавание в бассейне 

В группе проводится оздоровительное плавание в бассейне. Занятия по плаванию 

оказывают разностороннее влияние на детей и имеют высокий образовательно- 

воспитательный эффект. Увеличивается объём не только умений и навыков, но и знаний, 

развиваются физические качества и умственные способности детей, воспитываются 

нравственные и эстетические чувства, волевые качества. Плавание и упражнения в воде 

являются эффективным средством лечения и профилактики опорно-двигательного аппарата. 

Целенаправленные и систематически используемые на занятиях специальные упражнения 

способствуют не только обучению плаванию, но и коррекции ортопедических нарушений. 

В младших группах занятия имеют оздоровительную направленность. Коррекционные 

упражнения в играх представлены минимально, так как для их проведения необходимо 

владение базовыми компонентами плавания. Постепенно, приучая ребёнка без боязни 

относиться к воде, свободно чувствовать себя в ней, мы создаём условия для дальнейшего 

освоения им двигательных умений и навыков. С детьми, научившимися лежать, скользить по 
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воде, приступаем к выполнению коррекционных упражнений. С детьми старшего дошкольного 

возраста проводят занятия, на которых обучают элементам прикладного плавания. 

На занятиях широко используется нестандартное оборудование, изготовленное своими 

руками ("буксир", "плавающий обруч", "пояс" и другие), которое помогает придать всему 

процессу обучения плаванию эмоциональный подъем, повышает работоспособность каждого 

ребенка. С помощью занятий плаванием решаются задачи физического развития детей. 

 

 

2.5.1. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста 

с задержкой психомоторного и речевого развития 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности во 

взаимосвязи с коррекционно-развивающей работой являются: 

- развитие ориентировочно-исследовательской активности и познавательных 

способностей; 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и всех видов восприятия, формирование 

представлений о цвете, форме, величине;  

- ознакомление с окружающим миром: с предметами быта, обихода, с явлениями природы 

(дождь, снег, ветер, жара), с ближайшим окружением ребенка; 

- овладение орудийными и соотносящими предметными действиями, способность к 

поиску решения в проблемной ситуации на уровне наглядно-действенного мышления. 

В сенсорной сфере у обучающихся развивают зрительный гнозис, упражняют в узнавании 

предметов, игрушек и их изображений, их назывании. 

В процессе предметно-практической деятельности у обучающегося развивают: 

- ориентировочную реакцию на новый предмет; практическую ориентировку в признаках 

и свойствах предметов на основе выполнения предметно-практических действий; способы 

предметных действий; 

- умение выделять и узнавать предметы, а к 2-м годам - их изображения; 

- зрительное сосредоточение; 

- интерес к окружающим предметам и явлениям; 

- целостность, константность, предметность и обобщенность восприятия. 

Педагогические работники учат обучающихся практическому соотнесению предметов по 

форме, цвету, величине. Знакомят с объемными геометрическими телами и плоскостными и 
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геометрическими фигурами в процессе предметно-практической деятельности. Учат понимать 

инструкции «Дай такой же», постепенно подводят к пониманию инструкций, содержащих 

словесные обозначения признаков цвета, формы, величины. 

У обучающихся развивают тактильно-двигательное восприятие, стереогноз (узнавание 

знакомых предметов на ощупь), сомато-простанственный гнозис (локализация прикосновения в 

играх «Поймай зайку»), особое внимание уделяют развитию слухового и зрительного 

сосредоточения. 

В сфере ознакомления с окружающим миром обучающихся знакомят с  

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр 

и занятий; помогают освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей поощряют любознательность и ориентировочно-исследовательскую деятельность 

обучающихся, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами, как предметами быта, так и природного, бросового материала, 

специальных дидактические развивающих игрушек. 

 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

с задержкой психомоторного и речевого развития 

 

Основная цель познавательного развития: формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

ФАОП ДО определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста в условиях Организации, которые можно представить следующими 

разделами: 

- раздел «Сенсорное развитие»; 

- раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности»; 

- раздел «Формирование элементарных математических представлений»; 

- раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора». 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательноисследовательскую (исследование объектов 
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окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет): 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу педагогического работника. 

Узнает и самостоятельно или при небольшой помощи педагогического работника находит 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по 

этим признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и 

практического примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как 

кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает 

вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? 

Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, 

соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-

практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер 
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поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 

Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические действия с 

предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи 

со стороны педагогического работника. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы). Составляет при помощи педагогического работника группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько 

же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму на основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 

утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о диких и 

домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные 

живые. Различает растения  б природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, 

размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению 

к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. 

Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы 

первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свою дошкольную 

образовательную организацию, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где 

в Организации хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается 

познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут 

цветы, потому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 



69  

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает 

некоторые параметры (длиннеекороче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 

интерес в процессе общения с педагогическим работником и другими детьми: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания 

на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий 

во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 

конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, 

соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения 

их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов - на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 

самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 
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животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 

признаки отличия и единичные признаки сходства. 

Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, 

жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых 

растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 

серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и 

называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, 

призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. 

Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 

признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из 

них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 

простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает  (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины 

(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения 
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предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает 

и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 

над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей (законных представителей). 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, 

об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. 

Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; трибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни 

людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 

разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (7-8 год жизни): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
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Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее - самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со педагогическим работником. Отражает 

результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью педагогического работника делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет – не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 

счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 

размерных параметров (длиннее - короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, 

объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 

геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает название 

текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения 

и взаимодействия с детьми и педагогическими работниками в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории 

и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 
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стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления о 

жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 

климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью педагогического работника 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы 

для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. 

Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

Образовательная деятельность с детьми раннего возраста 

с умственной отсталостью 

 

В области сенсорного развития обучающихся от 1-го года 5-ти месяцев до 2-х лет 

 основными задачами образовательной деятельности являются: 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на функциональном 

назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку «Что это?», «Что с ним 

можно делать?» (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают 

действовать с ними);  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

игрушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, матрешки; 

мячики, кубики; грибочки, шарики); 

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по 

показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником 

(вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки); 
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- учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой); 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски - колючие и мягкие, опираясь 

на их тактильные свойства); 

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных 

игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль); 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 

животных и птиц, подражать им; 

- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые 

реакции; 

В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 3-х лет основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов 

путем действий по показу и подражанию педагогического работника («Выбери все мячики», 

«Принеси все машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только уточек»); 

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, 

формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти 

свойства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой - не такой», «Дай такой») путем 

наложения и прикладывания (по форме, величине); 

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить 

дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), 

выполняя при этом определенные условные действия; 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 

спрятался?»); 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его; 

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием 

тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов 

(по функциональному назначению, форме, величине); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком, 
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чашкой, сачком, тележкой с веревочкой); 

- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с 

окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на 

прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; 

проводить игры с водой и песком); 

- создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 

просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся речью, 

побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

- формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения 

(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя 

зрительнотактильное обследование; 

- активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции: 

«Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Поиграй в 

«ладушки»»; - «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину», «Я скажу, а 

ты сделай»; 

- учить обучающихся понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», 

отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка топает», «Ля-

ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 

- формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек, 

прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся. 

Обучающиеся могут научиться: 

- различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств 

предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор из 

2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

- дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя 

при этом определенные условные действия; 

- различать свойства и качества предметов с использованием тактильнодвигательного 

восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному 

назначению, форме, величине - выбор из двух); 

- проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического 

работника; 

- понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь». 

При ознакомлении с окружающим: 
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- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на руки, 

поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, 

приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное 

подражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей 

действительности; 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 

действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя идет; 

обучающиеся играют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, 

лает; наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть их 

звучания («Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у- у»). 

Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с 

ними; 

- выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: неваляшка, 

мячик; кукла, машина); 

- показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» (выбор из двух: 

собака, птичка; кошка, птичка). 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания; 

 формирование мышления; 

 формирование элементарных количественных представлений; 

 ознакомление с окружающим. 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» работа ведется по 

нескольким направлениям: 

- развитие зрительного восприятия и внимания; 

- развитие слухового внимания; 

- развитие слухового восприятия и фонематического слуха; 
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- развитие тактильно-двигательного восприятия; 

- развитие вкусовой чувствительности. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 3-4 лет являются: 

- совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, 

выделяя их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий - горький; 

- учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки — пробы при 

решении игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 4-5 лет являются: 

- учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов; 

- учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков; 

- формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства; 

- продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание 

при решении практических или игровых задач; 

- формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых 

предметах, их свойствах и качествах; 

- создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой); 

- учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 5 – 7 (8) лет 

являются: 
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- учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 

- формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 

- учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по 

времени 10 с.); 

- учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

- учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков; 

- познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

- учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий 

признак (цвет, форма, величина); 

- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении); 

- развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - 

обводить по контуру; 

- учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования; 

- учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, 

шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум 

воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

- формировать представления у обучающихся о звуках окружающей 

действительности; 

- продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
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- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 

3-4-х); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы; 

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

- пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми 3-4 лет являются: 

- создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного 

мышления: формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе 

выполнения практического и игрового задания; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами; 

- учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения; 

- учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 
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Основными задачами образовательной деятельности с детьми 4-5 лет являются: 

- продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения; 

- формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 

- продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических задач; 

- продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях; 

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 5 – 7 (8) лет являются: 

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в деятельности людей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать 

проблемнопрактическую задачу; 

- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения 

проблемно-практических задач; 

- учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического 

опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

- учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую 

предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих 
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словесных рассказах; 

- формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, 

фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и 

обосновывать суждение; 

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- производить анализ проблемно-практической задачи; 

- выполнять анализ наглядно-образных задач; 

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на 

картинках; 

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполнять задания на классификацию картинок; 

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений. Основными задачами 

образовательной деятельности с детьми 3-4 лет являются: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

- развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное); 

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько.... сколько...); 

педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им 

самим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм 

ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

- учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 
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- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., 

сколько...»; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 4-5 лет являются: 

- продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и 

фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 5 – 7 (8) лет являются: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), 

на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр 

с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус»; 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 
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действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах 

четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, 

связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления обучающихся, учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, 

выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

- способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с 

использованием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 
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- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

 

Образовательная деятельность с детьми НОДА на занятиях по АФК и 

оздоровительному плаванью 

 

Дыхательные упражнения. В исходном положении лежа на спине (сидя, стоя) развивать 

диафрагмальное, реберное и смешанное дыхание. Выполнять углубленный выдох с 

одновременным произнесением звуков и имитационными движениями: как согревают руки (х-

хо), как студят чай (ф-фу). Глубокое дыхание по подражанию (вместе с инструктором). 

Дыхание через нос и рот. Тренировка дыхания в ходьбе с произнесением звуков на выдохе и 

имитационными движениями: чу-чу-чу (паровоз), ш-ш-ш (вагоны), у-у-у (самолет). 

Основные положения и движения головы, рук, ног, туловища. 

Исходное положение лёжа, сидя, стоя. Движения головой в разных направлениях. По 

подражанию одновременные движения руками вперед, назад, в стороны, вниз. Сгибание и 

разгибание предплечий и кистей рук. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и 

разгибание с изменением темпа движений. Противопоставление первого пальца остальным с 

контролем зрения, а также без него. 

        Выделение пальцев рук. В исходных положениях лёжа на спине, на животе, на боку 

поочерёдное поднимание и отведение прямых или согнутых ног, а также круговые движения 

ими. Приседание на всей ступне, стоя у опоры. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны. 

Акробатические группировки сидя, лёжа на спине, в приседе. Простейшие сочетания 

изученных движений. 

 Упражнения по коррекции позно-тонических реакций в локомоторно – статических 

функциях. Удерживать голову в среднем положении в исходном положении стоя у опоры, ноги 

вместе, стопы максимально разведены, поднимаясь на носки и поднимая правую (левую) руку 

вверх, прогнуться; приседания из этого исходного положения. Удерживая голову в повороте 

вправо (влево) в исходном положении стоя у опоры ноги на ширине плеч, стопы разведены, 

приседать на правой (левой) ноге. Сохранение правильного положения головы в ходьбе, беге и 

в подпрыгиваниях с поворотами (по ориентирам). 

 Упражнения для расслабления мышц. Исходное положение сидя, стоя, поднимать руки в 

стороны, слегка наклонившись вперед, бросать расслабленно вниз. Плавные помахивания 

руками, отведенными в стороны (кисти слегка отстают от движения всей руки) – «птицы машут 

крыльями». Руки перед собой, кисти свисают, непрерывными потряхиваниями предплечий 

расслаблять кисти («стряхивать воду с пальцев рук»). Стоя у опоры, покачивать вперед-назад 
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расслабленной ногой – «стряхивать воду с ноги». 

 Упражнения для развития реципрокных отношений в координации 

движений. Одновременные движения прямыми руками вперед – назад, вверх-вниз. 

Одновременные движения прямыми руками с перекрестной координацией (правая вперед, 

левая назад и т.п.). Одновременные и однонаправленные движения рукой и ногой (лёжа на 

спине одновременно руку и ногу поднять вверх, опустить вниз, согнуть, разогнуть). Движения 

рук и ног с перекрестной координацией (лёжа на спине – правая рука, левая нога поднимается 

вверх, отводится в сторону, то же выполняется другой рукой и ногой). Формирование 

координации движений в прыжковых упражнениях: стоя у опоры, прыжком ноги в стороны – 

вместе 

   Упражнения для формирования свода стоп, их подвижности и опороспособности. В 

исходном положении сидя (стоя у опоры) сгибание  и разгибание пальцев ног: тыльное и 

подошвенное сгибание стопы с поочередным касанием пола пяткой, носком; смыкание и 

размыкание стоп. Прокатывание стопами каната.  

 Упражнения для формирования равновесия. Сохранение устойчивости при движениях 

головой в исходных положениях: сидя, стоя на коленях, стоя. Сохранение устойчивости при 

наклонах туловища вперед – назад, вправо, влево; повороты вправо – влево. Из исходного 

положения лёжа на спине (на животе) быстрый переход в стойку на коленях, на пятках 

принимая как можно меньше промежуточных исходных положений. Кружение на месте 

переступанием. Удерживать различные исходные положения на качающейся плоскости. 

Перешагивание через канат, лежащий на полу, через бруски, гимнастические палки, лежащие 

на полу на расстоянии 1м. 

   Упражнения для формирования правильной осанки. Принимать правильную осанку 

сидя, стоя с помощью педагога и сохранять её до 10сек. Подтягивание на руках с разогнутой 

головой лёжа на животе на наклонной плоскости. Выполнение упражнений, укрепляющих 

мышцы туловища в положении разгрузки позвоночника. Стойка  с удержанием у вертикальной 

плоскости с сохранением правильной осанки при движениях головой, руками. Приседание с 

удержанием с прямым туловищем и поднятой головой (опора руками на уровне груди). 

Упражнения у гимнастической стенки с опорой на рейку на уровне груди с сохранением 

выпрямленной осанки. Ходьба на месте и с продвижением вперед с положением рук за спиной 

или на поясе, с поднятой головой, выпрямленной осанкой (индивидуальная коррекция). 

 

  Ходьба и бег. Ходьба обычным шагом (вводить коррекцию  походки с учетом 

индивидуальных особенностей). Ходьба строем друг за другом. Ходьба парами. Ходьба с 

остановками по сигналу. Ходьба с преодолением препятствий (сгибание предметов, 
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перешагивание через них в ходьбе, подлезание и т.п.). Спокойный бег друг за другом. 

 

  Лазанье и перелезание.  Передвижение на четвереньках по ковровой дорожке, по 

гимнастической скамейке, наклонной доске, наклонной лестнице. Перелезание через 

препятствие высотой 50-60см. Подлезание под препятствие (под гимнастические дуги, 

натянутую веревку). Пролезание через обруч, удерживаемый ребром к полу. 

 Упражнения с лентами    Правильное удержание лент. Помахивание одной лентой, двумя 

вверху над головой, впереди, внизу перед собой и сбоку. С лентами в руках по подражанию 

принимать исходное положения: руки в стороны, вперед, вверх, скрестно перед собой, вниз. 

  Упражнения с обручами. Удерживая обруч двумя руками, поднимать его перед собой, 

вверх, бесшумно опускать вниз. Удерживать обруч перед собой, ходить с изменением 

направления и движениями руками («шофер ведет машину»). В положении сидя в обруче ноги 

«скрестно», стоя в обруче в основной стойке, наклоны вперед (с захватыванием обруча) и 

выпрямлением (с подниманием обруча). Прокатывание обруча и бег за ним. 

 Упражнения с гимнастическими палками. Удержать палку различными хватами (сверху, 

снизу, сбоку) с индивидуальной коррекцией дефектов хвата. Перекладывание палки из руки в 

руку, меняя способы хвата. По подражанию принимать различные исходные положения с 

палкой в руках: палка внизу перед собой, палка вверху, палка за головой. Выполнять повороты 

туловища и наклоны, удерживая палку перед собой, вверху. Стоя на коленях, палка над 

головой, повороты и наклоны туловища. Ходьба с палкой в руках. 

   Упражнения с большими мячами. Принимать различные исходные положения, 

удерживая мяч в руках. Перекладывание мяча с одного места в другое по ориентирам. Катание 

мяча головой, передвигаясь на четвереньках. Прокатывание мяча на дальность разгибанием 

руки (кисть сверху). Катание мяча толчком одной руки (двумя) лёжа на животе. Сидя на полу, 

ноги «скрестно» выпрямлены (прокатывание мяча вокруг себя). Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля. ). Передача мяча друг другу (в парах, по кругу, по ряду 2-мя руками снизу на 

уровне груди, сверху, сбоку, шаг вперед). Прокатывать мяч перед собой с продвижением по 

залу. 

  Упражнения с малыми мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой, над 

головой, за спиной в основной стойке и изменяя исходное положение. Подбрасывание мяча 

перед собой и ловля. Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с 

удерживанием мяча. 

  Метания, передача предметов и переноска грузов. Правильный захват различных по 

величине и форме предметов одной и двумя руками. Прием и передача предметов Броски 

мешочка с песком друг другу, в круг, в обруч. Метание средних мячей снизу-вверх. Метание 
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мячей снизу в цель, расположенную вертикально. Метание малого мяча вдаль с места из-за 

головы, стоя лицом по направлению метания. Метание одной рукой из-за головы в мишень, 

расположенную вертикально. Переноска мешочка с песком, набивного мяча на ладонях обеих 

рук, вытянутых вперед.  

Подвижные игры. 

«Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Принеси мячи», «Догони мяч». 

 Простейшие игры-эстафеты со специальными заданиями на осанку с включением ходьбы 

на четвереньках, коленях, вставанием из положения стоя на коленях, с перекатыванием и 

перебрасыванием мяча. 

На занятиях по оздоровительному плаванию применяются следующие виды 

основных упражнений 

Общеразвивающие упражнения выполняются на суше, специальные – в воде, 

подготовительные - как на суше, так и в воде. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию и воспитанию основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Они являются 

прекрасным средством лечебной физической культуры, способным корригировать развитие 

позвоночника, грудной клетки, конечностей, исправлять осанку, воздействовать на развитие 

отдельных мышечных групп и т. Кроме этого, общеразвивающие упражнения совершенствуют 

функциональные возможности, расширяют круг умений и двигательных навыков учащихся и 

таким образом подготавливают их к наиболее эффективному освоению плавательных 

движений. Как правило, общеразвивающие упражнения выполняются в форме гимнастических 

упражнений: ходьба, бег, прыжки, упражнения без предметов и с предметами. 

Подготовительные упражнения способствуют развитию тех физических качеств, которые 

необходимы для изучения навыка плавания и овладения отдельными элементами техники. 

Существует две группы подготовительных упражнений: 

− имитационные упражнения; 

− упражнения для освоения с водой. 

Особой формой подготовительных упражнений являются игры в воде, которые скорее 

можно было бы отнести к упражнениям для освоения с водой, однако игры используются на 

всех этапах обучения совершенствования, выполняя различные задачи во время занятий. 

Имитационные упражнения используются для ознакомления занимающихся с общей 

формой движений при плавании. Они выполняются на суше и не создают тех ощущений, 

которые испытывает занимающийся в воде, 

поэтому выполнять эти движения многократно не рекомендуется: они могут 

сформироваться как навык и тормозить освоение движений в воде. 
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Однако на начальном этапе обучения плаванию такие упражнения просто необходимы. 

К таким упражнениям относят: 

− упражнения для имитации дыхания (глубокие вдохи, выдохи, задержка дыхания, вдохи-

выдохи с поворотом головы при имитационных движениях рук или ног и т. д.); − 

имитационные упражнения для рук (круговые попеременные и одновременные движения 

руками вперед и назад в положении стоя и в положении согнувшись, движения на счет, с 

чередованием направления); − имитационные упражнения для ног (стоя попеременные и 

одновременные сгибания в коленных суставах, махи ногами, приседания с развернутыми в 

стороны стопами, махи ногами лежа на мате в положении на груди и на спине и т. д.). 

Подготовительные упражнения для освоения с водой помогают преодолеть чувство 

перед водой, научиться принимать в воде горизонтальное положение и выполнять простейшие 

движения, правильно дышать. Как правило, все подготовительные упражнения по освоению с 

водой проводятся на мелководье с учетом роста занимающихся (уровень воды – примерно по 

пояс, по грудь). К подготовительным упражнениям по освоению с водой относят: 

− упражнения для первоначального ознакомления со свойствами воды; 

− упражнения для обучения дыханию; 

− погружение, всплывание и лежание; 

− скольжения; 

− прыжки в воду. 

Упражнения для первоначального ознакомления со свойствами воды. 

Выполнение данных упражнений позволяет занимающимся освоиться в непривычной 

среде, преодолеть психологический барьер страха, ознакомиться со свойствами воды, 

почувствовать ее плотность и возможность опоры о нее при гребках, ориентироваться в водной 

среде. 

К упражнениям данной группы относят: 

− хождения и бег по дну в различных направлениях и положениях – спиной вперед, 

левым, правым боком, с поворотами; 

− выпрыгивания из воды (обычные выпрыгивания, из полу-приседа, с захватом коленей, с 

махом руками и т. д.); 

− движения руками («полоскание белья» - движения рук перед собой различной 

интенсивности и направления, пишем «восьмерки» - гребковые движения руками по 

криволинейным траекториям, стоя на дне, с попытками оторвать ноги от дна, маховые 

движения с опорой о воду и т. д.); 

− движения ногами (поочередные движения ногами – вперед, назад, в сторону). 

Упражнения для обучения дыханию 
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Главный смысл подготовительных упражнений по освоению с водой (как на суше, так и в 

воде) заключается в первую очередь не в имитационных движениях конечностями (что является 

великим заблуждением), а в овладении правильным дыханием. 

Дыхание – самый важный элемент в обучении плаванию. Без его освоения невозможно 

обучиться спортивным способам плавания. А приобретенный навык плавания без способности 

делать выдох в воду очень ненадежен и накладывает некоторые сложности как на освоение 

различной техники плавания, так и на возможность человека держаться на воде во время волны, 

ветра, при попадании брызг, неожиданном погружении и т. д. 

Для обучения основам дыхания в воде необходимо освоить следующие умения: 

− открывать глаза под водой; 

− задерживать дыхание на вдохе; 

− дышать выдох-вдох и задерживать дыхание на вдохе; 

− делать выдохи в воду. 

С помощью имитационных движений на суше осваивается навык задержки Дыхания и 

ритмичный вдох–выдох. Далее навык дыхания осваивается непосредственно в воде. В первую 

очередь осваивается продолжительный выдох в воду - путем упражнения по «пусканию 

пузырей», открывание глаз под водой. 

Погружение, всплывание и лежание. Данные упражнения позволяют ознакомиться с 

непривычным состоянием невесомости, выталкивающей силой, освоить навык статического 

плавания, научиться держать равновесие лежа на воде. 

Это наиболее важные упражнения при начальном обучении плаванию. 

Погрузившийся с головой в воду новичок начинает чувствовать подъемную силу. Она 

выталкивает его на поверхность. Недаром говорят, чтобы обучить человека держаться на воде, 

необходимо прежде всего научить его «тонуть», т. погружаться с головой в воду. Как уже 

отмечалось, погружения используются еще и для того, чтобы научить занимающихся открывать 

глаза в воде и делать глубокий выдох. 

К числу основных погружений можно отнести следующие упражнения: 

− держась руками за край бассейна или специальные поручни, приседать так, чтобы вода 

доходила до груди, до подбородка, погружаться в воду с головой; те же упражнения с выдохом 

в воду; 

− стоя на дне (глубина по пояс, а затем по грудь), сделать глубокий вдох и, погружаясь в 

воду, сесть на дно или попытаться выполнить «упор присев»; 

Скольжения. Скольжения на груди и спине (реже на боку) с различными Положениями 

рук помогают освоить рабочую позу пловца-равновесие, обтекаемое положение тела, умение 

максимально выскальзывать вперед после каждого гребка, что является показателем хорошей 
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техники плавания. 

К числу упражнений на скольжение относятся: 

− скольжение на груди - стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок 

коснулся воды, вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы, сделать вдох, плавно лечь 

ногами от дна или бортика бассейна, принять горизонтальное положение, скользить с 

вытянутыми ногами и руками по поверхности воды; 

− скольжение на спине - встать спиной к берегу или лицом к бортику бассейна, руки вдоль 

туловища, сделать вдох, задержать дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на 

спину, поднять выше живот и прижать подбородок к груди, не садиться (следует помнить, что 

устойчивому положению на спине помогают легкие гребковые движения кистями около 

туловища; ладони обращены вниз); 

− скольжение на груди с различными положениями рук: руки вытянуты вперед, у бедер, 

одна впереди, другая у бедра; 

Одним из важных средств, используемых при обучении детей плаванию, являются 

подвижные игры в воде: командные и некомандные, сюжетные и бессюжетные (типа «Кто 

первый», «Кто дальше», «Кто быстрее» и т.д.). 

Выбор игры зависит от педагогических задач обучения, количества занимающихся в 

группе, их возраста и подготовленности, условий для проведения игры (температуры воды, 

глубины, рельефа берега и особенностей дна, инвентаря и оборудования). 

Игры и развлечения на воде проводятся в конце основной и заключительной частях 

занятия. Продолжительность игры зависит от ее содержания, задач, стоящих перед занятием, 

возраста и подготовленности участников, их эмоционального состояния и степени утомления. 
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2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
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приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с НОДА и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

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

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 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

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 работы. 
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Направления воспитания 

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 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 «патриотизма 

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 поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

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 социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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, способности жить в 
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соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 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. 

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 формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует 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. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

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 укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

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 нравственных 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 формированию ответственности за свои действия. 

Этико-эстетическое воспитание 
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Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

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 чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной 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, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 
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приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с НОДА. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с НОДА к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с НОДА 

раннего возраста (до 3 лет). 

 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 
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2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных 

средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 
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5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с НОДА 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

 

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

 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

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 семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность 

за     свои     действия     и     поведение; 

принимающий и уважающий  различия 
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   между людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной,   игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности   и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества 

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 самостоятельной деятельности 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 



100  

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО — это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ОО.Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметнопространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в 

ДОУ основывается на общепедагогических принципах: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 6 

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

детей; 

- уважение личности ребенка.  

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в 
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период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально- 

культурных традиций. 

 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФАОП ДО: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным

 представителям), сотрудникам и партнерам ДОУ 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 

опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

2.1. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОУ – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью 

и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. 

Состав воспитывающей среды ДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. 
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Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

В ДОУ существуют следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) – ребёнок дети), педагог - родители 

(законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 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, беспокоиться, проявлять внимание к 
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заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 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. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО 

сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной 

деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников. 
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В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию. 

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. 

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 
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Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с НОДА 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

                                 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 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

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 принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 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 значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
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- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Решение    задач     воспитания     в     рамках     образовательной     области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 
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- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 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, культурному 

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 

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

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. 
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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 ответственности 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 приобщение 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 человека. 

Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

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 фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих 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 личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

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 правилами, 

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 продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания. 

Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Содержание деятельности 
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Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

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, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

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 здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в 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 определенной 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. 

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 положительного 

отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 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 решения трудовой 

задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие 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. 
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Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного 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 детей. 

Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 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 влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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 ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 
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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 отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 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 детей 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. 

Формы совместной деятельности в ДОУ 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

НОДА, обозначенных во ФГОС ДО. 

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

На уровне группы и ДОУ: 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, мероприятия, для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов 

воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 

мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных 

экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 

муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, 
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оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне 

Работа специалистов по запросу родителей. Участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий целью 

координации воспитательных усилий педагогических работников и родителей педагогических 

работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их 

ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 

НОДА дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

В МБДОУ «ДСКВ № 110» сложились свои традиции и события, которые нашли отклик в 

сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Традиции играют большую роль в воспитании детей, в укреплении дружеских отношений. 

События, в которых дети принимают непосредственное участие, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как о 
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родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Традиционные мероприятия 

основаны на событиях, которые вызывают личностный интерес детей, ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия: 

- проявления нравственной культуры; 

- окружающая природа; 

- миру искусства и литературы; 

- праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства; 

- события, формирующие чувство патриотизма и гражданской принадлежности ребенка; 

- народная культура и традиции. 

Тематика традиционных праздников, событий, мероприятий в ДОУ. Праздники: «Новый 

год», «День матери», «День отца». 

Развлечения: «8 марта – Международный женский день», «День защитника Отечества», 

«Осень золотая», «Мой друг - Светофор» (ПДД). 

Праздники русской культуры: «Коляда», «Широкая масленица», «Осенняя ярмарка». 

Экологические мероприятия: развлечения «День Земли», «День птиц», «День воды»; 

выставка поделок из бросового и природного материала, посвященная Дню охраны 

окружающей среды. 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние игры», «День здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Патриотические мероприятия: утренник, посвященный Дню Победы; развлечения 

«День космонавтики», «День российского флага», «1 сентября - День Знаний», «День семьи, 

любви и верности», «День России», «День защиты детей» 

Конкурсы: «Дары осени», «Конкурс чтецов», «Снежные фантазии» и др. Городские и 

областные олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, акции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 
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в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 

повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона и города; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 
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- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Развитие ППС ДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное воспитание в рамках программы воспитания для детей с ЗПР 

 Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. Ценность - 

познание лежит в основе  ознавательного воспитания. В ДОО проблема воспитания у детей 

познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 
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ограничивает и деформирует 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. 

Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР младенческого и раннего возраста (к 

3 годам): Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Целевые ориентиры воспитания обучающихся с ЗПР дошкольного возраста (к 8 годам): 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в т.ч. 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и  Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека,  общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 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. 

Познавательное воспитание 

 Ценность: знания.  

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.  

Задачи:  

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

 - формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 - приобщение детей с ЗПР к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

картинки, иллюстрации и др.). 
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 Cодержание деятельности 

 Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 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 с ЗПР на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 - организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования; 

 

Познавательное воспитание в рамках программы воспитания  

для детей с умственной отсталостью 

Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми раннего возраста (до 3 лет) с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с неярко выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): Проявляющий интерес к 

окружающему миру, активность в общении и деятельности; знающий назначение бытовых 

предметов (ложки, расчёски, карандаша) и умеющий пользоваться ими. 

Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми раннего возраста (до 3 лет) с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с выраженной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): Проявляющий интерес к окружающему 

миру. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста (до 

8 лет) с интеллектуальными нарушениями с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): Проявляющий интерес к познавательным задачам 

(производит анализ проблемно-практической задачи; выполняет анализ наглядно-образных 

задач; называет основные цвета и формы); проявляющий активность, самостоятельность в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста (до 

8 лет) с интеллектуальными нарушениями с умеренной умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями): Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста (до 

8 лет) с интеллектуальными нарушениями с тяжелой степенью интеллектуального 

нарушения: Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Познавательное направление воспитания 

 Цель: формирование ценности познания (ценность - «знания»).  

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний;  

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

дискуссии). Направления деятельности педагога:  

- совместная деятельность педагога с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 - организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

 - организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 
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- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасностиребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям ФГОС ДО,   в 

том числе созданы специальные условия для получения качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: НОДА. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является: 

- полная укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием; 

- стабильность кадрового потенциала; 

- высокий образовательный ценз и квалификация педагогов ДОУ; 

- эффективность повышения квалификации педагогов ДОУ; 

- привлечение молодых специалистов. 

Кадровое обеспечение по Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования предусматривает должности педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ: предусмотрена должность 
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инструктора по физической физкультуре (АФК), учителя- логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога-психолога. Также ДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими 

работниками: воспитателями, старшим воспитателем. 

Все специалисты коррекционного направления аттестованы. Все воспитатели прошли 

курсы повышения квалификации «Организация образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

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 воспитания 

обучающихся”. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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 дошкольного 

образования, приказ министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 года 

(ФАОП ДО) 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные 

потребности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
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Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программывоспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

НОДА 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка с НОДА в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Проводятся ППк, на которых процесс реабилитации наиболее сложных обучающихся 

рассматривается и обсуждается всеми педагогическими работниками, которые работают с 

ребенком, при этом обеспечивается участие родителей (законных представителей). 

Обеспечивается комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

двигательной патологией на протяжении всего периода его посещения в ДОУ. 

Для этого: 

- организуется деятельность педагогических работников в форме ППк для выявления, 

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 родители 

(законные представители) ребенка. 

Важное значение для детей 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, умывания, игры. Эти позы меняются по мере развития двигательных 

возможностей ребенка. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию Программы. 

Организация самостоятельно проектирует ППРС с учетом психофизических особенностей 
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детей с НОДА. 

Условное выделение в групповом пространстве трёх секторов (активной 

деятельности, спокойной деятельности, рабочий сектор). 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

Сектор активной деятельности (50%) 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика 

негативных эмоций. 

Формирование способности контролировать свои эмоции. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том числе и через произведения 

местных композиторов. 

Воспитание эстетических чувств через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов. Формирование индивидуального 

и коллективного творчества и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство с 

историей театра, его жанрами, устройством. 

Игровые центры Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 

Развитие этически ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Сектор спокойной деятельности (20 %) 
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Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, художественно-творческого 

потенциала. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, творчество известных писателей, 

литературные произведения для детей 

Центр природы Развитие системы  элементарных, экологических, 

естественнонаучных представлений,  физических, 

коммуникативных, художественно-эстетических навыков. 

Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по отношению к природным 

объектам родного края через восприятие музыки, произведения 

художественно-литературного творчества. 

Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями 

Центр отдыха Обеспечение комфортности и эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребёнка возможности уединения. 

Формирование умения самоорганизации. 

Обеспечение возможности заняться любимым делом без 

вмешательства других 

Рабочий сектор(30%) 

Центр 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие познавательной активности ребёнка. 

Развитие системы элементарных математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. 

Формирование элементарных научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребёнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, справочной литературы) 
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Центр 

продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей в 

конструктивно-модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей. 

Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобразительной 

деятельности. 

Формирование навыков изобразительной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и коллективного творчества, 

возможности самореализации. 

Формирование умений использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учётом присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и средствами изображения. 

 

В соответствии со ФАОП ДО ППРС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с НОДА, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

НОДА в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

ППРС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Особое внимание в группах детей с НОДА придается выделению в центре 

двигательной активности пособий для коррекции нарушений в физическом развитии ребенка 

и оформляется «Уголок здоровья». 

Для выполнения этой задачи ППРС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. 

технические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с НОДА, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. детей с НОДА, к 
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играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с НОДА, созданы необходимые условия для его самостоятельной, 

в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРС учтена целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства; 

ППРС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

НОДА, а также для комфортной работы педагогических работников. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, 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 общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.08.2016 г., регистрационный № 43326), 
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- «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 августа 2015 г., 

регистрационный № 38575); 

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

воспитанников с НОДА. 

3.5. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия реализации Программы, 

которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению Помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и Канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, организации физического воспитания, личной гигиене 

персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам  

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с НОДА, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

Материально - техническое обеспечение, обеспеченность методическими 



133  

материалами и средствами обучения и воспитания позволяет в полном объёме 

реализовывать Программу. 

Критерии Содержание критерия 

Сведения о 

наличии зданий и 

помещений для 

организации 

образовательной 

деятельности 

(юридический 

адрес и 

фактический адрес 

здания или 

помещения, их 

назначение) 

Реквизиты 

документов на 

право пользования 

зданием, 

помещениями, 

площадями. 

Территория ДОУ 

Территория детского сада озеленена насаждениями, имеется 

спортивный участок с оборудованием для развития основных 

движений, проведения подвижных игр и спортивных соревнований. 

Имеются изолированные, оснащенные навесами (верандами) и 

постройками, игровые площадки для каждой возрастной группы, 

асфальтированная дорожка с разметкой для обучения детей правилам 

дорожного движения, цветники. Территория ДОУ обеспечена 

наружным электрическим освещением. 

Здание Учреждения оборудовано системами отопления и 

вентиляции, а также системами холодного, горячего водоснабжения и 

канализацией. Имеются приборы учета воды, тепла, электроэнергии. 

Обеспечивается искусственное и естественное освещение: В 

качестве солнцезащитных устройств на окнах используются жалюзи, 

источники искусственного освещения обеспечивают достаточное 

равномерное освещение всех помещений. 
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Количество 

групповых, 

дополнительных 

помещений для 

проведения 

практических или 

коррекционных 

занятий, 

административных 

и служебных 

помещений. 

Групповые помещения (в каждой 

приёмная) - 12 

Физкультурный зал – 1 

Зал АФК – 1 

Бассейн -1 

Музыкальный зал – 1 

Кабинет педагога-психолога – 1 

Сенсорная комната – 1 

 Кабинет учителя - логопеда -2 

Кабинет учителя - дефектолога -1 

Кабинет заведующего - 1 

Методический кабинет -1 

Кабинет зам. Зав. По АХР -1 

Кабинет делопроизводителя - 1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Кабинет массажа - 1 

Пищеблок -1 

Прачечная - 1 

группе есть спальня, 
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Наличие 

дополнительных 

помещений для 

организации 

разнообразной 

деятельности 

детей 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

- физкультурный зал с тренажёрами; 

- Зал АФК 

В физкультурном зале организуется образовательная 

деятельность по физическому развитию детей 1,5 -8 лет. Ежедневно 

проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия, в 

соответствии с тематическим планом - досуговые мероприятия: 

развлечения, праздники, дни здоровья. Зале ЛФК проводятся занятия 

по лечебной гимнастике. Созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств, 

коррекции нарушений опрно-двигательного аппарата. 

Оборудование: 

Музыкальный центр, комплект модулей (бревно, дуга, 2 

высокие подставки,2 низкие), модули   «Пирамидка», «Черепаха», 

«Змейка»;   вестибулярный   тренажер   «Перекати-поле»,   тренажер 

«беговая   дорожка»,   массажные   коврики,   коррекционный   коврик 

«Следы», игровой набор «Кузнечик», гимнастические палки, 

массажеры для ног (шариковые), диск – «Здоровье», гантели с 

резиновыми накладками (малые), гантели большие «штанги», 

булавы, дорожка беговая, диск здоровья, бассейн сухой, стенка 

гимнастическая деревянная, велотренажер детский, кубы деревянные, 

маты спортивные, мячи  баскетбольные,   мячи волейбольные, мячи 
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 футбольные, мячи-хопы, мячи гимнастические большие. Мячи 

резиновые (малый, средний, большой), батут, сухой бассейн, 

скамейки гимнастические, мешочки для метания, скакалки, 

баскетбольное кольцо. 

Кегли, гимнастические палки, обручи, мягкий модуль, 

спортивные пособия для ползанья, метания, прыжков и др. 

Оборудование постоянно пополняется, обновляется. 

Медицинский блок. 

Медицинский блок включает в себя медицинский и 

процедурный 

кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием в соответствии с лицензией на право осуществлять 

медицинскую деятельность. 

Медицинское обслуживание в ДОУ лицензировано и 

проводится 

сотрудником ОГАБУЗ «Братская детская городская больница» 

на основании договора о совместной деятельности. 

Бассейн 

В бассейне проводятся занятия по оздоровлению детей по 

средством плавания. Здесь имеется все необходимое оборудование 

для формирования у детей интереса к этому виду спорта, для 

оздоровления и коррекции нарушений развития: 

Ортопедические коврики, гантели, гимнастические палки, 

деревянные палки, ласты игрушки плавающие, пластмассовые 

игрушки, игрушки (морские обитатели), тонущие предметы, мячи 

резиновые, надувные, кольцебросы - плавающий набор, 

пластмассовые кольца, обруч плавающий (горизонтально), обручи на 

подставке, надувные круги, нарукавники, доски для плавания, ласты, 

трубка для подводного плавания, шест длинный, набор ракетки с 

мячом, разделительная дорожка, разделительный блок, плетеная 

веревка, канат, свисток и др. 
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Музыкальный зал. 

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям 

эстетики. Для проведения музыкальной деятельности, занятий 

имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение, 

детские музыкальные инструменты, а также маски, куклы, 

костюмы для театрализованной и музыкальной деятельности, ширмы, 

атрибуты для музыкально-двигательной деятельности; музыкальный 

центр, 

цветомузыка, набор шумовых инструментов, музыкально - 

дидактические игры, дидактические игрушки, игрушки для 

обыгрывания;    цифровое    пианино    (фирма    «СASIO»),    пианино 

«Красный октябрь», микрофоны, лазерный проектор с экраном, стулья 

и столы с хохломской росписью 

Наличие 

возможностей для 

работы 

специалистов, в 

том числе для 

педагогов 

коррекционного 

образования 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с 

принципами психо-коррекционной и психопрофилактической работы 

с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 

оборудование для проведения диагностической, консультативной, 

коррекционно-развивающей работы и осуществления 

психологического сопровождения каждого воспитанника. 

Комната соответствует принципам создания психологического 

комфорта: небольшая по размерам, пропорциональная, хорошо 

освещенная. Все это способствует созданию близости и 

доверительности общения. 

Оборудование: игры настольные развивающие, дидактические 

картинки с заданиями, игровое оборудование, наглядный материал; 

картотеки игровых заданий, релаксационных упражнений, 

психогимнастических этюдов, игр на коррекцию и развитие 

психических процессов, коммуникативных навыков, на снятие 

агрессии и т.п. 

Индивидуальные карты, диагностический материал. 

Методическая литература, компьютер, принтер, магнитофон. 
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Кабинет учителя-логопеда оборудован для проведения 

индивидуальных      и      индивидуально-совместных занятий, 

направленных на: 

коррекцию нарушений звукопроизношений; коррекцию 

нарушений 

грамматического строя речи; развитие связной речи; 

расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

коррекцию звуко-слоговой структуры слова; профилактику 

нарушения чтения и письма; коррекцию нарушений мелодико- 

интонационной и темпо ритмической стороны речи; развитие общей и 

мелкой моторики, дыхания, графических 

навыков; материалы и наглядные пособия для обследования 

речи, для развития мелкой моторики рук, для обогащения словаря и 

т.д. 

Подобраны консультации для родителей, воспитателей и 

специалистов ДОУ. 

Оборудован большим зеркалом с лампой дополнительного 

освещения, есть зеркала для индивидуальной работы, логопедические 

зонды, шпатели 

Научно -   методическая   литература,   демонстрационный   и 

раздаточный материалы, дидактические игры, игрушки, наглядный 

материал, речевые карты. 

Кабинет учителя-дефектолога. Кабинет оборудованы 

необходимым для коррекции нарушений в умственном развитии 

ребенка. Кабинет учителя – дефектолога для детей с нарушением 

интеллекта размещен в спальном помещении группы. 

Имеются разнообразные материалы для работы над 

коррекцией звукопроизношения, речевого дыхания, фонематического 
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 слуха; для работы над моторикой и сенсорным восприятием, 

дидактические пособия для развития психических процессов, 

математических представлений, дидактический материал для 

подготовки к обучению грамот, дидактические пособия и игры для 

речевого развития детей, картотеки и многое другое. 

Оснащение групп 

мебелью, игровым 

и дидактическим 

материалом в 

соответствии с 

ФАОП 

В Учреждении имеются: 

Изолированные групповые ячейки на каждую детскую группу 

со спальнями: 

В групповых комнатах пространство организовано таким 

образом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной 

детской деятельностью. Помещения групп оснащены детской и 

игровой мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 

учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, в 

совместной и самостоятельной деятельности дошкольников. 

ДОУ оснащено необходимой мебелью. Все группы оснащены 

необходимым игровым и дидактическим материалом. Развивающая 

предметно - пространственная среда в группах предполагает 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 

детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно 

поддерживаются условия для оптимально – результативной 

организации образовательного процесса. 
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Оборудование для группы раннего возраста. 

Уголок кукольный.   Стол   для   игры   с   песком,   с   водой. 

Спортивный инвентарь. Мольберт. 

Игровая зона (автомобили разных размеров, звери и птицы из 

разного материала), игровые модули, игрушки. Конструкторы разные, 

игровой материал на развитие сенсорных эталонов, мозаики, 

пирамидки, кубы-вкладыши с прорезями, игрушки со звуковыми 

эффектами и тактильными элементами на пластиковой основе 

каталки; дидактические игры на выстраивание логических цепочек, 

развития психических процессов, магнитная доска. Магнитофон, 

аудиокассеты с записями. 

Дидактические коврики. Игровые модули с игровыми 

материалами, коляски. Игрушки - качалки. Набор музыкальных 

инструментов. Материалы для творчества и элементарных 

исследований. 

Мольберт. Набор геометрических фигур. Набор для 

экспериментирования   с   разными   материалами,   кубики,   муляжи, 

объёмные фигуры,   ширмы,   шнуровки,   картинки,   элементы   для 

ряженья. Атрибуты и пособия для двигательной деятельности, 

музыкальной деятельности, разные виды театров. 
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Оборудование для групп дошкольного возраста 

Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды 

театра, материал по развитию речи (картинки, серии картинок, 

игровые модули с набором игровых инструментов, книги. Настольные 

игры развивающего характера (домино, танграмм, головоломки, 

лабиринты), материалы для ознакомления с искусством и занятием 

изобразительной деятельностью, материалы для познавательно- 

исследовательской деятельности, разные виды конструктора, 

альбомы, схемы, картинки для строительных игр, глобус, карта, 

спортивное оборудование, игры на классификацию, мозаика разной 

степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, музыкальные 

инструменты, набор геометрических фигур, наборы военной 

техники, лото с разной тематикой, дидактические коврики, 

магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей, объёмных фигур, 

материалы по правилам безопасности (безопасность на улице, дома, в 

обращении с бытовыми приборами), мольберт, магнитная доска, 

оформлены уголки здоровья; наборы предметных, сюжетных 

картинок, наборы цифр, букв, для наглядной демонстрации числовой 

шкалы, материалы математического содержания; спортивное 

оборудование, оборудование для коррекции ортопедических 

нарушений; 

наглядные пособия по ознакомлению с окружающим, 

символикой России, достопримечательностями города, макеты, 

ширмы и др. 

В группах для детей с ЗПР и нарушением интеллекта  созданы 

специальные условия для коррекционно-развивающей работы. 
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Сведения о доступе 

к информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникацио 

нным сетям, 

имеющихся 

электронных 

образовательных 

ресурсах 

В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 

диски); 

• мультимедийные продукты: интерактивные игры, 

дидактические видеосюжеты, презентации; 

• мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, принтеры, 

сканеры, 

телевизоры; 

В ДОУ осуществляется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям: 5 персональных 

компьютеров подключены к сети интернет, функционирует 

официальный сайт детского сада . 

Для педагогических работников имеется доступ к электронным 

образовательным ресурсам (каталог Интернет-ресурсов для 

педагогических работников ДОУ). 

Все группы оснащены комплектом методической литературы, 

имеется достаточный библиотечно-информационный фонд. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

В Учреждении имеется Паспорт безопасности ДО, разработан 

пакет документов по обеспечению безопасного функционирования 

ДОУ. 

Созданы структурные подразделения, способные обеспечить 

процесс деятельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны; 

- добровольная пожарная дружина; 

Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется 

тревожная кнопка. Входная дверь оборудована видеодомофоном. По 

периметру ДОУ имеется видеонаблюдение. 

Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

 

3.6. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
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Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 2.43648-20, 

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье, а также праздничными днями). Длительность работы в группах 

компенсирующей направленности, разновозрастных группах - 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов). 

Продолжительность учебного года – с «01» сентября по «31» августа.  

Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме  

-кратковременного пребывания ( 3.5 часа)  

-полного дня (12-часового пребывания)- с 7 ч 00 мин до 19 ч 00 мин. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию, определяется с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 - специфики условий (природно-климатических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.  

- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3 - 4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой.  

Продолжительность дневного сна - 2 - 2,5 часа. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Режим занятий с применением электронных средств обучения Занятия с использованием 

электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: Электронное средство обучения не более 5-7 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
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осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

Режим дня и схема распределения непосредственной образовательной деятельности в 

МБДОУ специалистов и воспитателей групп компенсирующей направленности строятся с 

учетом имеющихся нарушений в развитии, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

а также с учетом коррекционно-развивающих задач.  

Коррекционные занятия с детьми проводятся с учетом времени, отведенного на 

коррекционную деятельность в I и II половину дня.  

Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе.  

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для 

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

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

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

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

расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы 

ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной 

и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных 

контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать 

на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и 

спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие 

этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.  

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 

способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к 

организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 
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дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательном 

бассейне; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводятся в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы – единый для ДОО. ДОО вправе наряду с 

Планом проводить иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. Все мероприятия должны 

проводиться с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат  

в календарном плане воспитательной работы в ДОО представлен в п. 54.1.  Организационного 

раздела ФАОП ДО (Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 № 1022 [Электронный ресурс]. Доступ из 

информационно-правового портала. URL : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/). 
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	Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного�накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможостей познания, восприятия�сенсорной информации, осуществления практической ориентировки в окружающем�пространстве. Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных�отклонений в развитии становятся препятствием для установления оптимальных�взаимоотношений ребенка с внешним миром и его социализации.�В первые месяцы жизни у детей с тяжелыми множественными нарушениями�наблюдается угнетение функций нервной системы, слабость физиологических ответов и�отсутствие первых психологических реакций на воздействие внешних стимулов�(зрительных, слуховых, тактильных). Обычного сенсорного воздействия недостаточно для�того, чтобы вызвать ответную двигательную активность в виде изменения мимики и�рефлекторного движения конечностей. Двигательные проявления могут возникать�внезапно, отличаться хаотичностью и стереотипностью, не иметь внешней направленности,�быстро угасать или, напротив, вызывать общее возбуждение.
	В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с этим вариантом�развития на освоение каждого более совершеного уровня нужно намного больше времени,�чем на предыдущий, что значительно увеличивает отставание от онтогенетического�норматива на каждом возрастном этапе. Именно поэтому, начиная с второго года жизни,�психическое развитие одних реализуется в медленном, а других – в крайне медленном�темпе.
	При медленном темпе к концу раннего возраста у детей появляются�кратковременная целенаправленная практическая познавателная активность и�ориентировка в окружающей среде. При отсутствии выраженных двигательных нарушений�дети начинают пользоваться ходьбой, самостоятельно могут преодолеть с ее помощью�небольшое расстояние. При случайном попадании игрушки в руку они совершают�манипулятивные действия и путем перебора вариантов находят способ извлечения звука,�радуются результату, улыбаются и могут начать гулить. После совместного выполнения�путем имитации могут запомнить простую последовательность движений руки и�воспроизвести новую специфическую манипуляцию, но без внешнего контроля взрослого�повторить ее не пытаются. Все это свидетельствует о готовности к усвоению простой схемы�действий с предметом и скором переходе к самостоятельным предметным действиям. При�этом наблюдать потенциальные возможности к овладению новыми действиями с�игрушками можно крайне непродолжительный период времени. Утомление�целенаправленной активностью с предметами наступает на 7-10 минуте, проявляется�резким падением работоспособности и двигательным беспокойством. Об усталости, как и�о других физиологических и психологических потребностях, дети информируют�окружающих изменением поведения, отказом от сотрудничества, вспышками негативизма,�двигательным беспокойством, криком.
	В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при�отсутствии выраженных двигательных нарушений овлдевают координированной ходьбой,�предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение предметов,�демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 минут, могут по�памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее цепочку игровых�действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить действия из другой�игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. Возможность�самостоятельной практической ориентировки в окружающем является основой�целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и�стереотипностью.
	Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык�сотрудничества и копирования действий взролого, работы по простой знакомой�инструкции. Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить�практическую ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских движений рук.�Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти�результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных�ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются основным�способом их взаимодействия со средой для достижения положительного результата. В силу�быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой познавательной�активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают�их функциональное назначение. Для осознания смысла и технического назначения�предметов им постоянно необходима обучающая помощь взрослого. Без нее дети�действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за невозможности�самостоятельно достичь ожидаемого результата.
	Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и�гигиенических требований. Некоторые нормы поведеня они знают, но придерживаются�их при напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить�о желании туалет, есть пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми�орудиями и предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные�действия, но согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а�зрительный контроль затруднен. В целях коммуникации они могут использовать отдельные�слова, в том числе усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим непосредственное�тактильное воздействие на близкого взрослого. При отсутствии выраженных нарушений�слуха в этом возрасте вербальная форма общения становится ведущей. Однако речь�малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения носят системный характер�и страдают все компоненты речи: фонетика, фонематика, лексика, семантика,�грамматический строй. Речевые высказывания лишены интонационной выразительности.�Умение самостоятельно произвольно использовать социальные способы�взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и�предметами могут обеспечить им возможность установления простых причинноследственных связей между часто происходящими явлениями и событиями, управления�ситуацией, овладение навыком практического решения задачи и поиска результативного�выхода из трудной, но хорошо знакомой ситуации путем использования ранее�накопленного практического опыта.
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	Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания
	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	Условное выделение в групповом пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной деятельности, рабочий сектор.
	ППРС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, ровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

	3.3. Кадровые условия реализации Программы
	3.4. Финансовые условия реализации Программы
	3.5. Материально-технические условия реализации Программы
	3.6. Режим и распорядок дня
	Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье, а также празднчными днями). Длительность работы в группах компенсирующей направленности, разновозрастных группах - 12 часов (с 7.00 до 19.00 часов). Продолжительность учебного года – с «01» сентября по «31» августа. 
	Дошкольные группы в детском саду функционируют в режиме 
	-кратковременного пребывания ( 3.5 часа) 
	-полного дня (12-часового пребывания)- с 7 ч 00 мин до 19 ч 00 мин.
	Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию, определяется с учетом: 
	- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
	- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 
	- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса. Продлжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 
	Продолжительность дневного сна - 2 - 2,5 часа. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне бязательно. 
	Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
	Режим занятий с применением электронных средств обучения Занятия с использованием электронных средств обучения проводятс в возрастных группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: Электронное средство обучения не более 5-7 минут.
	Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30  40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
	Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после днвного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
	Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуетс в первую половину дня.
	Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 
	Режим дня и схема распределения непосредственной образовательной деятельности в МБДОУ специалистов и воспитателей групп омпенсирующей направленности строятся с учетом имеющихся нарушений в развитии, возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 
	Коррекционные занятия с детьми проводятся с учетом времени, отведенного на коррекционную деятельность в I и II половину ня. 
	Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той же позе. 
	Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы еняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 
	Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных нрушений, тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.
	Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к организации образовательного процесса и режма дня:

	3.7. Календарный план воспитательной работы
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