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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) (далее для краткости – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Владимира «Центр развития ребенка – детский сад 

№52» разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,  в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (далее для краткости – 

ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 (ред. от 08.11.2022) 

Программа учитывает возрастные особенностей детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата как в вопросах организации режимных моментов, так и в формах и способах взаимодействия 

участников образовательных отношений. Содержание Программы может по мере необходимости 

корректироваться. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Программа включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный), в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Вариативная часть выделена символом   ☼   и текст курсивом. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее - Программа) определяет содержание и организацию коррекционно--

образовательного процесса в компенсирующих группах для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Владимира «Центр развития ребенка - детский сад № 52» с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 7 

лет. 

Основания разработки Программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 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) (ред. от 08.11.2022)1; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемио- "огические требования к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

- Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические -

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.04.2008 г. №АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 (ред. от 08.11.2022) 



- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №617 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются 

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья»; 

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

образовании детей»; 

- Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад № 52»; 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, элементарную коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а 

также разностороннее развитие детей по основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 

Программа разработана для педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей и направлена на создание условий для всестороннего 

развития ребенка, на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, коррекционную педагогику и 

психологию ребенка, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного 

возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав детей 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими 

и индивидуальными особенностями; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-



нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

• ☼ Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

изобразительной и музыкальной деятельности. 

• ☼Развитие у дошкольников основ национального самосознания, воспитание любви к 

традициям и праздникам русского народа, Родине, родного города. Включение элементов 

национальной культуры в образование и воспитание детей. 

☼Вариативная часть Программы предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями города Владимира. Основной целью работы 

является формирование целостных представлений о городе, в котором живут дети, через 

решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города; 

• знакомство со знаменитыми людьми города; 

• формирование представлений о улицах, скверах, парках, достопримечательностях родного 

города, его символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел 

в родном городе, районе; 

• формирование представлений о животном и растительном мире города, о Красной книге; 

• ознакомление с районом где расположен детский сад. 

☼      Развитие у дошкольников основ национального самосознания, воспитание любви к традициям и 

праздникам русского народа, Родине, родного города. Включение элементов национальной культуры 

в образование и воспитание детей. 

Решение задач коррекционно-развивающей работы возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных требований. 

Условия реализации Программы: 

- организация коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, выявленных в процессе специального изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций; 

- создание особой образовательной среды и благоприятного микроклимата в домашних 

условиях с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной 

системы; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы 

в специально созданных домашних условиях; 

- сетевое взаимодействие с МБУДО «ДООспЦ» и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 



- установление продуктивного взаимодействия семьи и специалистов ДОУ, активизация 

ресурсов семьи; 

- осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников 

и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

  Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

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

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся. 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

1.2.Планируемые результаты реализации Программы 

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 
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виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В связи с разнообразием причин, вызывающих нарушения развития, особенностями течения 

заболеваний, разной динамикой развития обучающихся разных групп, обучающихся с НОДА, ряд 

показателей развития этих обучающихся на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов. 

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

задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть обучающихся с неврологической 

патологией или тяжелыми ортопедическими заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в 

дошкольном возрасте. Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У обучающихся 

с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными нарушениями 

целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться индивидуально, с учетом 

сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры раннего возраста - к трем годам ребенок: 

1) интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими (совершает 

предметные действия); 

2) стремится к общению с педагогическим работником, активно подражает им в движениях и 

действиях; 

3) понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

4) проявляет интерес к другим детям, наблюдая за их действиями и подражает им; 

5) проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь результата своих 

действий; 

6) владеет простейшими навыками самообслуживания; 

7) стремится повторять за педагогическим работником предложения из двух - трех слов, двустишия, 

может обращаться с вопросами и просьбами; 

8) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, вступает в контакт с детьми 

и педагогическим работником; 

9) охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование) с учетом имеющихся ограничений манипулятивных функций; 

10) показывает по словесной инструкции и может назвать два - четыре основных цвета и две - три 

формы; 

11) двигается с учетом имеющихся ограничений. 

Целевые ориентиры освоения - к четырем с половиной годам ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться 

с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

4) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

5) различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

6) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 



7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, 

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

9) рассказывает двустишья и простые потешки; 

10) использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух - трех слов, 

которые могут добавляться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух - трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

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

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

20) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета), обозначает итог 

счета; 

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

(день и ночь); 

22) эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

23) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности с 

учетом ограничения манипулятивной функции; 

24) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

25) с помощью педагогического работника выполняет музыкально-ритмические движения и действия 

на шумовых музыкальных инструментах; 

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

27) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

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

29) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

30) использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью педагогического работника; 

31) с помощью педагогического работника стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с НОДА - к шести 

годам ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

свойств, качеств; 

3) различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

4) использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами, 

применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 



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

педагогического работника рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

6) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

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

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

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

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работникам, оказывает помощь 

в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (15 - 20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

18) имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет 

элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 

зрительного восприятия; 

19) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках), узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя речевые 

и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

22) обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); 

25) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает 

изображение; 

26) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства; 

27) знает основные цвета и их оттенки; 

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

29) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 



проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

30) выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

31) выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития; 

32) элементарно описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы к семи - восьми годам ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к обучению по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным значением, 

многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

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

прибегает к помощи педагогического работника); 

6) правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

7) составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

8) осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

9) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

10) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

12) владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; 

13) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

16) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки; 

17) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

18) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

19) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

21) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 



цифры 0, 1 - 9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи 

устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

22) определяет времена года, части суток; 

23) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

24) пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт обучающихся; 

25) выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

26) отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы "из личного опыта"; 

27) владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

28) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

29) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

30) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

31) сопереживает персонажам художественных произведений; 

32) выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в зависимости от тяжести 

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

развитие обучающихся с НОДА тесно связаны с их двигательным развитием. У обучающихся с 

тяжелой двигательной патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Целевые ориентиры: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 



Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста требуют всестороннего обследования их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального развития. 

                 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку 

особенностей его развития. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в 

процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные 

патологические проявления, а общие тенденции нарушения развития и компенсаторные возможности 

детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы. 

При реализации Программы предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений. Мониторинг осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной деятельности с ними. Мониторинг включает: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка с ОВЗ; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

  

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и созданных условий, их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). Обучающиеся с 

различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому важно учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка; 

- оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

 Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные 



показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

 Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

 Результаты наблюдения фиксируются. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую 

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения АОП, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

 Осуществляется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи,). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи.  

В качестве оценки в ДОУ используется методика О.А. Сафоновой «Экспресс-анализ и оценка детских 

видов деятельности»2, в которой в качестве основной единицы анализа выступает детская 

деятельность во всем многообразии ее видов; игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, 

речевая, двигательная, трудовая деятельность. Теоретической основой данной методики выступает 

положение о деятельности как определяющем моменте развития человеческой психики. 

Методическая основа разработанных О.А. Сафоновой материалов базируется на следующих 

принципах: 

1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития ребенка; 

2) направленность на выявление наличного (актуального)уровня овладения ребенком деятельностью 

и «зоны ее ближайшего развития». Понятие «зона» определяется как «большая или меньшая 

возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет 

делать в сотрудничестве» (Л. С. Выготский); 

3) адекватность специфическим особенностям становления и развития детской деятельности -от 

восприятия к воспроизведению -от него к «обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин) -и к 

                                                           
2 Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников 

дошкольных учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов и педучилищ. Под 

редакцией О. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995 



творчеству; 

4) обеспечение необходимой информации для построения целостного представления, 

характеризующего: 

- уровень овладения ребенком деятельностью; 

- эффективность методики формирования деятельности; 

- типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать используемые 

методики обучения. 

 В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку управлять собственной 

деятельностью:  умение выделять главное, существенное, строить обобщения, производить 

«переносы», планировать, контролировать, оценивать деятельность и др. 

 Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка уровню нормы, 

определить характерные отклонения от него и увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего 

развития, а также спланировать педагогическую работу с детьми. 

 Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению возрастных 

характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, которые определяют 

возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному: 

компетентность; творческие способности (креативность); любознательность (исследовательский 

интерес); инициативность (самостоятельность, свобода, независимость); коммуникативность 

(социальные навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; 

произвольность. Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном возрасте, причем 

каждое из вышеназванных качеств определяется посредством анализа его проявлений в контексте 

разных видов детской деятельности. 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога, в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

 Наблюдение за развитием детей с помощью «Нормативной карты развития» Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов3 , позволяет определять индивидуально-групповую картину развития детей, в соответствии с 

общепринятыми возрастными нормами и при необходимости (в случае обнаружения отставания детей 

в той или иной сфере развития или «забегания вперед» большой части группы) изменять тактику 

органи-зации текущего образовательного процесса (подтягивать дефицитарные сферы или усложнять 

содержание, учитывая достигнутый уровень развития). Наблюдаемые проявления основных 

(ключевых)характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их 

оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных 

особенностей и ситуации, в которой они проявляются. Оценка становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 

развития. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно 

оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

                                                           
3 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов М., 2002 



ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Мониторинг педагогического сопровождения детей МБОУ № 52 

Возраст 

ребенка 

Предмет 

исследования 

Цель Сроки 

проведения 

Диагностический 

инструментарий 

Ответств. за 

проведение 

Вид, форма 

отчетности 

Дети до 

3-х лет 

Оценка 

познавательн

ого и 

речевого 

развития 

Определение 

уровня 

познавательного и 

речевого развития 

ребенка 

Сентябрь, 

май 

Стребелева Е.А. 

«Диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

Мастюкова Е.М. 

«Лечебная 

педагогика» 

(ранний и 

дошкольный 

возраст) 

Забрамная С.Д. 

«психолого-

педагогическая 

диагностика» 

Печора К.Л. 

Пантюхина Г.В. 

«Карта нервно-

психического 

развития» 

Учитель-

логопед 

Сводные 

данные 

Аналитическая 

справка 

Дневник 

наблюдений за 

динамикой 

развития детей 

       Дети 3-5 

лет 

Оценка 

познавательн

ого и 

речевого 

развития 

Определение 

уровня 

познавательного и 

речевого развития 

ребенка 

Сентябрь, 

май 

Стребелева Е.А. 

«Диагностика 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

Мастюкова Е.М. 

«Лечебная 

педагогика» 

(ранний и 

дошкольный 

возраст) 

Забрамная С.Д. 

«психолого-

педагогическая 

диагностика» 

 

Учитель-

логопед 

Сводные 

данные 

Аналитическая 

справка 

Дневник 

наблюдений за 

динамикой 

развития детей 

Дети 

5-7 лет 

      Оценка 

детской 

деятельности 

Анализ и оценка 

результативности 

воспитательно - 

образовательного 

процесса  

сентябрь, 

май 

О.А. Сафонова 

«Экспресс-анализ 

и оценка детской 

деятельности» 

Воспитател

ь, учитель-

логопед 

Сводная 

таблица, 

таблица 

мониторинга 



Оценка 

развития 

детей в 

соответствии 

с 

возрастными 

нормами 

Анализ и оценка 

результатов 

развития 

личностных 

качеств детей. 

Приведение 

образовательной 

среды в 

соответствии с 

уровнем развития 

детей. 

Выбор направления 

коррекционной 

работы 

сентябрь, 

май 

Методика Н.А. 

Коротковой, П.Г. 

Нежнова 

«Нормативные 

карты возрастного 

развития 

дошкольников» 

Воспитател

ь, учитель-

логопед 

Карта 

развития 

 Определение 

готовности к 

обучению в 

школе 

Мотивационная 

структура личности 

(определение 

ведущих мотивов 

учения) 

Диагностика 

школьной 

готовности 

(диагностировать 

личностную и 

операционально-

техническую 

готовность к 

школе) 

апрель-май Диагностическая 

программа 

определения 

«школьной 

готовности» 

Автор: Н.И. 

Гуткина 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Аналитическая 

справка, 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Содержательный раздел. 

2.1. Содержание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее 

— особые образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с НОДА «Программы» на разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с НОДА, в том числе использование 

специальных форм обучения (обучение на дому), специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной помощи. 

Степень реального развития и способности ребенка их проявлять, может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей, 

поэтому конкретное содержание образовательной программы подбирается по мере постановки и 

решения образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог 

вправе самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять предложенное в 

Программе содержание, заменять отдельные элементы либо использовать частично. При 

самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на индивидуальные характеристики 

и интересы детей группы, возрастные особенности развития дошкольников (представленные в 

целевом разделе Программы), а также общую концепцию Программы. 

Коррекционная деятельность включает педагогическую и логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. При организации любого вида детской 

деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому деление 

программного содержания по образовательным областям также носит достаточно условный характер 

и не должно восприниматься педагогами как жесткий конструкт. 

Активно используется образовательный потенциал режимных моментов и созданных условий 

в центрах активности развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности с педагогом. 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с НОДА, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с НОДА с педагогическим работником и другими 

детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 

работником, 



- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с НОДА; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с НОДА навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" проводят 

воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с НОДА 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений, 

обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 



Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у обучающихся 

с НОДА, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Обучающиеся 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, сбор мнений родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Родительские собрания как деловое обсуждение организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания (информационный листок). 

5. Привлечение родителей к планированию совместной деятельности (мероприятия по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке). 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. Консультации для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

11. Разработка и проведение родительских всеобучей, семинаров-практикумов, консультаций 

актуальной тематики. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение».  

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания, издательство 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. –М: Издательство 

«Сфера», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод. пособие. – 

М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А.  Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.  

Рыжова Н.А.  Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для 

воспитателей и учителей начальной школы. –М.: Цветной мир,  

Дополнительное образование 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева  

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста», «Детство- пресс», 2004г. 

 

2.3 образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирования познавательных действий, становления сознания; 

развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях); 

формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей 

и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период обеспечивает 

развитие у обучающихся с НОДА познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 



конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире. В рамках вариативной части Программа 

включает задачу знакомство с Владимирским краем: природой, животным миром, 

промышленностью, легендарными людьми; 

формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с НОДА мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес у детей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах: 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

4. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников. 

7. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Владимире», «Как мы отдыхаем» и др. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

10. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

11. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

12. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа (3-4 года): конспекты 

занятий Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа (4-5 лет): конспекты 



занятий Формирование элементарных математических 

представлений: старшая группа (5-6 лет): конспекты 

занятий 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: подготовительная к школе группы (6-7 лет): 

конспекты занятий 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 3-4 

года: конспекты занятий. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 

лет: конспекты занятий. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 

лет: конспекты занятий. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 

лет: конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа 

Куцакова Л.В.  Конструирование и художественный труд в детском саду 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие»  

 В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и 

задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

- знакомить с малыми фольклорными формами, русскими народными сказками, детскими 

писателями и поэтами Владимирской области 

Принципы развития речи 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр, сюжетно-ролевая игра. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим образовательным областям 

Программы. 

2. Обогащение активного словаря: 

 обогащать словарь новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов; 



 закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 

дальнейшее овладение обобщением; 

 активизация словаря; 

 устранение из речи детей нелитературных слов; 

 поощрение использования в повседневной речи крылатых слов и выражений, пословиц и 

поговорок. 

3. Формирование грамматической стороны речи: 

 формировать грамматический строй речи (морфология -изменение слов по родам, числам, 

падежам; синтаксис - освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

словообразование) 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов; 

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

5. Развитие речевого творчества 

 освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную педагогом, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы 

и способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

речевые и логические ошибки и доброжелательно исправлять их. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 Развивать представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 Повышать интерес детей к книгам, художественной литературе, читательской активности через 

посещение тематических занятий в культурно-образовательном центре, библиотеке №2. 

7. Совершенствование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

 Воспитание артикуляционных навыков. 

 Уточнение правильного произношения имеющихся звуков. 

 Постановка, автоматизация, дифференциация отсутствующих звуков. 

 Обучение неосознанному членению слов на слоги, послоговому проговариванию слов. 

 Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи (свистящие - шипящие, 

звонкие - глухие, мягкие - твердые) 

8. Нормализация темпа и ритма дыхания и речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 



Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи обучающихся с НОДА. 

 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обучающихся. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия 

с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с 

педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший 

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, 

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

ведется формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. Предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педагогические 

работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

обучающихся с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития, 

обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

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

проводят с детьми другие специалисты. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Речевое 

развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности по коррекции и развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.)  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 



5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам. 

6. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

7. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор составитель 

Наименование издания 

Алифанова Е.А., 

Егорова Н.Е. 

Логопедические рифмовки и миниатюры. Пособие для логопедов и 

воспитателей логогрупп. - М.: «ГНОМ - ПРЕСС», 1999. 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера,2004. 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. - 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Михеева И.А. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: Картотека 

заданий для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. - СПб.: КАРО, 

2009. 

Никитина А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей. - СПб.: КАРО, 2008. 

Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое 

пособие для педагогов и родителей.- СПб.: КОРОНА принт, 2009. 

Поваляева М.А. Дидактический материал по логопедии. Сказка о веселом Язычке. - 

ростов н/ Д: Феникс, 2003. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, методические рекомендации. Мониторинг. -М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. -М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. -М.: ТЦ Сфера, 2013. 

 

 

2.5. Образовательной области "Художественно-эстетическое развитие"  

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

• содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства; 

• воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 



• добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

• вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

• развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

• вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

• развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 

• развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

• знакомство с деятелями искусства Владимирского края (композиторами, художниками) 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

• формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

• знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей- 

носителей национального языка или писателей - жителей конкретного региона; 

• развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, 

образностью и богатством русского языка. 

• приобщение детей к истокам народного искусства, знакомство с народными промыслами, 

творениями земляков-умельцев (Владимирская вышивка, Мстерская лаковая миниатюра) 

• знакомство с высокохудожественными музыкальными произведениями русских классиков и 

произведениями народного творчества 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

• содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

• развивать основы художественного вкуса; 

• помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

• побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

• обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих героев; 

• поддерживать стремление детей к творчеству; 

• содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности; 

• обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально--

эстетическую трактовку образов; 

• развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

• учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 



Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих занятиях 

особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность 

обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" 

галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают 

музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать 

у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

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

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

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

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

артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять - шесть 

человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или 

совместной со педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

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

об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений. 



Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая 

группа (3-4 года): конспекты занятий 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: средняя 

группа (4-5 лет): конспекты занятий 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: старшая 

группа (5-6 лет): конспекты занятий 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная к школе группы (6-7 лет): конспекты 

занятий 

Дополнительное образование 

И.Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Ладушки», издательство «Композитор», 2009г. 

 

2.6. Образовательная область «физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- коррекции недостатков общей и тонкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми 

с правилами. 

- овладения ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

- знакомства с народными подвижными играми Владимирского края, спортсменами Владимирской 

области. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические работники 

способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические работники 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так 

и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 



двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с НОДА большое значение приобретает формирование 

у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, желания участвовать 

в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. В работе по физическому развитию обучающихся с НОДА помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. Задачи 

и содержание образовательной области "Физическое развитие" тесно связаны с задачами и 

содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие". 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, 

инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся 

к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с НОДА в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 



В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у обучающихся 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 

режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с НОДА о 

человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных представителях), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне 

со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся 

уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-коммуникативное 

развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь 

в обстоятельствах нездоровья. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области  

«Физическое развитие» 

1. Анализ состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

Организации. 

6. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в Организации. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

Организации. 

11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Отслеживание динамики развития детей. 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Физическое развитие» 

Автор Название 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», Мозаика-Синтез, 2005г. 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр, Мозаика-Синтез, 2005г. 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». - Мозаика-Синтез, 2005. 

«Теория и методика физического воспитания и развития ребенка»: М. 

«Академия», 2006. 

 

2.7 Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми 

 

Особенности коммуникативной деятельности (общения детей со взрослыми и сверстниками)4 

           Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 

Основные задачи развития общения детей со взрослыми и сверстниками: 

 поддерживать потребность детей в общении со сверстниками и взрослыми;  

 содействовать возникновению общения на разные темы, развитию умения вести содержательную 

беседу (разговор);  

 развивать коммуникативные способности и инициативу, стимулировать инициативные 

высказывания детей;  

 содействовать овладению разнообразными (вербальными и невербальными) способами и 

средствами общения;  

 воспитывать навыки культуры общения, вежливость, содействовать освоению элементарных 

правил этикета;  

 содействовать освоению принятых в обществе норм поведения и взаимодействия, овладению 

конструктивными способами решения конфликтных ситуаций.  

 

Условия организации общения детей со взрослыми и сверстниками: 

1) общение должно носить демократический (личностно-ориентированный) характер и строиться на 

основе диалога:  

 позиция равных партнеров, где каждый участник является субъектом общения;  

 отношение к ребенку как к полноправной личности, уважение к партнеру по общению;  

 эмоциональное принятие партнера, взаимная заинтересованность, доброжелательность, 

активность, оптимизм, эмпатия;  

 доверие к самостоятельности ребенка;  

2) учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, понимание специфики общения 

дошкольников как со взрослыми, так и со сверстниками (компетентность во взаимодействии с 

ребенком);  

3) наличие обратной связи в процессе общения, рефлексия;  

4) опережающая инициатива взрослого в установлении и поддержании контактов с ребенком, 

эмоциональная включенность взрослого в общение;  

                                                           
4 На основе исследований М.И. Лисиной, Е.О. Смирновой   



5) стремление к конструктивному (позитивному) решению проблемных (конфликтных) ситуаций;  

6) ориентировка на личный опыт детей в процессе общения;  

7) создание условий, способствующих возникновению ситуаций содержательного общения;  

8) владение эффективными техниками общения и стремление применять их на практике («Я-

высказывания», «активное слушание»).  

     Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта могут быть:  

— реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим);  

— условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений);  

— имитационно-игровыми.  

              В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

             В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей.  

               В имитационно-игровых ситуациях, моделируя и проигрывая разные способы поведения, 

дети получают практический опыт разрешения проблем и выхода из конфликтов.  

              Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

              Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.   Инициативность 

проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в коммуникативной, познавательно – 

исследовательской, игровой, изобразительной. Это важнейший показатель развития детского 

интеллекта. Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой (п.1.2 Стандарта). Инициативный 

ребенок стремится к организации игр, изобразительных видов деятельности, содержательного 

общения, он умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. Дошкольный возраст является сенситивным периодом для 

развития инициативности. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов.  

Основные задачи развития инициативы дошкольников: 

 Формирование активной позиции ребенка, осознание им ответственности за собственное 

поведение и за результаты деятельности.  

 Развитие навыков и умений у детей по целеполаганию и планированию, эффективному 

межличностному взаимодействию. 

 Развитие творческого мышления детей. 

Условия поддержки детской инициативы 

 Организация полноценной предметно-развивающей среды.  

 Учет интересов детей. 

 Использование разнообразных форм и методов организации детской познавательной 

деятельности. 



 Использование методов и приемов в работе с детьми, направленных на   развитие способностей 

у детей самостоятельно осуществлять выбор деятельности и отношении в соответствии со 

своими интересами. 

 Партнёрская позиция взрослого. В совместной партнерской деятельности («занимательное 

дело», «продуктивная деятельность», «созидание продукта») меняются:  

- стиль поведения взрослого: от регламентирующего к непринужденно-доверительному;  

- рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа: от отдельного места за 

«учительским» столом к месту за общим столом рядом с детьми;  

- отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в выполнении 

определенной части работы и т. п. Взрослый – больше «координатор» или «наставник», чем 

непосредственный источник информации.  

 Информирование родителей о том, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался в 

детском саду, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы и методы поддержки детской инициативы: 

 Развивающие игры и упражнения, направленные на развитие познавательных процессов.  

 Игры на взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми, решение педагогических 

ситуаций.  Их можно проводить с участием двух знакомых детям игрушек, у которых 

произошла неприятность или радостное событие. Взрослый просит помочь игрушкам решить 

проблему. Необходимо дать возможность высказаться каждому воспитаннику, не отвергая 

даже самых абсурдных предложений, это позволит создать атмосферу доверия, 

сотрудничества.  

 Игровая форма образовательной деятельности Воображаемая ситуация представляется в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием 

(сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д). При этом выполнение тех или иных 

упражнений в рамках образовательной деятельности становится для ребенка способом 

получения положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются так же для 

придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические 

возможности ребенка по его усвоению).  

 Проектная деятельность - средство обеспечения сотрудничества,  

 сотворчества детей и взрослых способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование.  

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

 Совместная деятельность взрослого и детей основанная на поиске вариантов проблемной 

ситуации, предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация представляется в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием 

(это может быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение 

тех или иных упражнений в рамках образовательной деятельности становится для ребенка 

способом получения положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются так же 

для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические 

возможности ребенка по его усвоению).  

Самостоятельная деятельность детей. Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в 

том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, 



сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

          Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является повышение родительской компетентности в вопросах 

возрастного и психологического развития детей.   

Задачи:  

— совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе методологии 

партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОО;  

— способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания, 

становлению партнерских отношений с семьями воспитанников;  

— повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и психологического развития 

детей;  

— способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;  

— создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;  

— организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления 

ребёнка;  

— поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.  

Принципы взаимодействия: 

- Открытость детского сада для семьи («Детский сад - открытая система». Каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; общение «на равных»; совместная 

деятельность; 

 - Воздействие на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, 

содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка; 

- Дифференцированный подход (индивидуализация) с учётом многоаспектной специфики каждой 

семьи. 

Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, эмоциональный комфорт 

ребёнка и его развитие в соответствии с задачами возрастной ступени развития.  

 

Направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления Формы работы 

1. Рекламное: ознакомление 

родителей с деятельностью ДОУ 

Создание рекламных публикаций, визитная 

карточка, стенды, презентация групп и 

развивающей среды 

2. Диагностическое изучение семьи 

и ребёнка 

Анкетирование: составление социального паспорта 

семей; изучение образовательных запросов 

родителей. 

Наблюдения, беседы, опросы, посещения на дому 

3. Психолого-педагогическое 

просвещение, повышение психолого-

педагогической культуры родителей 

- Родительские собрания 

- Консультации воспитателей, специалистов 

- Совместные педсоветы 



 

4. Организация совместной 

деятельности детей, родителей и 

педагогов: формирование у родителей 

опыта руководства детской 

деятельностью и общением. 

- День открытых дверей (4я неделя месяца) 

- Экскурсии и поездки за пределы ДОУ 

- Ремонт и оформление групповых помещений 

 - Благоустройство детских площадок 

- Экологические акции  

- Субботники 

- Выставки совместного творчества 

- Совместные праздники и развлечения 

5. Изучение положительного опыта 

семейного воспитания: пропаганда 

опыта среди родителей 

- Фотовыставки - презентация семьи 

- Выставки творчества «Мир увлечений наших 

родителей» 

- Беседы с детьми 

6. Индивидуальная работа с семьёй 

по запросу по запросу родителей: 

помощь отдельным семьям в воспитании 

- Коррекционные занятия с учителем-логопедом 

- Консультации специалистов 

7. Охрана прав детства По плану инспектора по охране прав детства 

8. Изучение результативности 

взаимодействия ДОУ с семьёй 

- Анкетирование «Удовлетворённость семьи 

работой ДОУ» (по итогам года) 

- Обмен мнениями 

- Отзывы родителей 

Модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Содержание 

деятельности 

Формы, методы, 

приёмы проведения 

Планируемые результаты 

в деятельности родителей  

Сроки / 

Периодично

сть 

Ответствен

ные 

Педагогический мониторинг 

Изучение 

особенностей 

семей, семейного 

воспитания, 

проблем, 

потребностей; 

удовлетворенност

и родителей 

работой ДОУ 

- социологические 

срезы 

- анкетирование 

- изучение 

медицинских карт 

- наблюдение 

- специальные    

диагностические 

методики 

- посещение семей 

Открытость во 

взаимодействии, 

удовлетворённость 

условиями ДОУ для 

воспитания и развития 

детей  

  

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель  

 

Воспитател

и 

Старшая 

медсестра 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Педагогическая поддержка 

Создание 

атмосферы 

общности 

интересов, 

эмоциональной 

взаимоподдержки.  

Организация 

совместной 

- уголки для 

родителей 

- информационные 

стенды 

- памятки, буклеты 

- газеты 

- папки-передвижки 

- индивидуальные 

консультации 

Активно включаются в 

воспитательно-

образовательный процесс, 

взаимодействуют с 

педагогами ДОУ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

В течение 

года 

Регулярно в 

соответстви

и с темой 

недели 

В течение 

года 

 

Воспитател

и 

Воспитател

и 

 

 

Воспитател

и 

 



деятельности с 

родителями. 

-  день открытых 

дверей 

- выставка детской и 

педагогической 

литературы 

- выставка 

совместного 

творчества 

- фотовыставка 

- вечер вопросов и 

ответов 

По запросу 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

В течение 

года 

 

 

Регулярно  

2 раза в год 

Педагоги 

ДОУ 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Воспитател

и 

 

 

Воспитател

и 

Зав. ДОУ 

Педагогическое образование родителей 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

всестороннего 

развития детей. 

- общие родительские 

собрания 

 

 

- групповые 

родительские  

собрания 

- семинары-

практикумы 

 

 

- консультации 

 

- наглядно-

информационные 

стенды 

 

- встречи с 

представителями 

социальных структур 

  

Владеют информацией о 

ДОУ, участвуют в 

планировании. 

 

 

Наличие знаний о 

возрастных 

физиологических 

особенностях 

 

Владеют информацией об 

индивидуальном развитии 

ребёнка 

Осуществляют 

воспитание и развитие 

детей с учётом знаний их 

психофизиологических 

особенностей, 

педагогических методов и 

приёмов. 

1 раз в год 

 

 

 

4 раза в год 

 

 

По плану 

групп 

 

 

По плану 

групп 

 

  В течение 

года 

В течение 

года 

По запросам 

 

Заведующа

я ДОУ 

Воспитател

и 

 

 

Воспитател

и  

 

 

Воспитател

и  

 

 

 

Воспитател

и  

 

Воспитател

и  

 

Зав. ДОУ 

Воспитател

и 

Педагогическое партнерство 

Организация 

продуктивного 

общения всех 

участников 

образовательного 

пространства 

Музыкальные 

развлечения 

 

Тематические 

музыкальные 

праздники. 

Активно 

взаимодействуют с 

педагогами ДОУ в 

воспитательно-

образовательном 

процессе. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

 



 

2.4.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с НОДА 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при коррекционно-

педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности: в 

младенческом возрасте - эмоциональное общение со педагогическим работником; в раннем возрасте - 

предметная деятельность; в дошкольном возрасте - игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на все анализаторы с 

обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. Желательно опираться 

одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Тесное взаимодействие с родителями (законным представителям) и всем окружением ребенка 

является залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи 

в процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, 

воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать 

негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы в раннем возрасте являются: 

формирование предметной деятельности (использование предметов по их функциональному 

назначению), способности произвольно включаться в деятельность; 

формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания; 

 

Физкультурные 

праздники 

 

Театральный 

фестиваль 

 

Семейные проекты 

 

Семейный клуб 

«Счастливая семья» 

Презентация 

семейного опыта 

 

Выставки семейного 

творчества 

Положительно-

эмоциональный настрой,  

знакомство с 

педагогическим 

процессом, улучшение 

детско-родительских 

отношений на основе 

совместной деятельности, 

активное участие в 
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Воспитател

и 

 

Сергиенко 

И.М. 

Воспитател

и  

 

Воспитател

и 

Сергиенко 

И.М. 



формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими (развитие понимания 

обращенной речи, активизация собственной речевой активности; 

формирование всех форм неречевой коммуникации - мимики, жеста и интонации); 

развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова); 

стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); 

формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

развитие зрительно-моторной координации, развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте являются: 

развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

развитие игровой деятельности; 

формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

развитие сенсорных функций; 

формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. 

формирование элементарных математических представлений; 

подготовка к школе. 

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук). 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. 

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

дошкольном возрасте, когда ребенок еще не осознает своего нарушения и не стремится к его 

активному преодолению. Развитие общих движений необходимо проводить поэтапно в ходе 

специальных упражнений, с учетом степени сформированности основных двигательных функций. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

обучение разгибанию верхней части туловища; 

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

развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину); 

формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

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



обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой; 

стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 

Чаще всего двигательный стереотип складывается у обучающихся с НОДА к трем годам, однако 

возможно случаи, когда ребенок переходит к ходьбе с ортопедическими приспособлениями или к 

самостоятельной ходьбе более поздние сроки. Обычно такая динамика отмечается под влиянием 

лечебных и коррекционно-развивающих мероприятий. 

Вариативные задачи в сфере двигательного развития обучающихся с НОДА решаются в зависимости 

тяжести двигательной патологии: 

для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями, которые не передвигаются 

самостоятельно и не имеют грубых нарушений двигательных функций, важно вести работу по 

формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, удержанию вертикальной 

позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и удержанию предметов; 

для обучающихся с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 

самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координации движений; 

в работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое внимание должно уделяться 

развитию тонкой моторики, обучению точным движениям. 

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание позы и 

выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе один из наиболее 

мощных механизмов компенсации - мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную 

активность ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно 

добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности обосновывая ход 

выполнения каждого действия. Специалист по физической адаптивной физической культуре ЛФК, 

воспитатель должны привлекать внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво 

добиваясь ответных реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит 

обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, уровень его 

интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. Большинство упражнений лучше 

всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному 

выполнению желаемых активных движений. 

При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. Многие упражнения, 

особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить под музыку. Особо важное 

значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает 

целенаправленность действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 

обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно формировать способность 

воспринимать позы и направление движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным нарушением во 

время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

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

Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если ребенку с 

двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в 

положении на спине или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив ребенка животом 

на колени и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки 

вперед и захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 

времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных 



суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, 

стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно 

несколько раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, 

спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой 

валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с формированием 

общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и пальцев руку у обучающихся 

с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев 

рук: опора на раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью, включение 

пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и 

предметные действия, дифференцированные движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук необходимо добиваться 

нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. Расслаблению мышц способствует 

потряхивание руки по методике Фелпса (захватив предплечье ребенка в средней трети, производятся 

легкие качающе-потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения 

кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от 

кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание кончиков пальцев, а также 

области между основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и 

руки (от пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагогического работника, по 

мягкой и жесткой поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; 

отведение-приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью вверх) - 

пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и отведение 

большого пальца (игра "Покажи ладони", движения поворота ключа, выключателя); поочередное 

разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); 

противопоставление большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков 

пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает 

расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (педагогическим работником), затем 

пассивно-активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а 

также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании. 

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

затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом 

процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, показывать 

рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при 

необходимости помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно 

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

огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное движение. Только терпеливое 

отношение, кропотливая работа педагогического работника, ободрения при неудачах, поощрения за 

малейший успех, неназойливая помощь и необходимая коррекция помогут добиться настоящего 

успеха. При формировании каждой новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от 

ребенка четкости выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на 

другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать 

обучающихся выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 

возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в разных 

суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для обучающихся 

старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать упражнения со 

спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с 

игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать перекладывание предметов с 

одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, 



подробное описание которых можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методической 

литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все остальные части тела 

должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, согнуть в локтевом суставе и 

разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом 

суставе) в одну и в другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, 

сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом 

большой и указательный, указательный и мизинец. 

В легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не изолированы и 

сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, необходимо применять такое 

упражнение: педагогический работник садится слева от ребенка и, мягко придерживая кисть левой 

руки, просит выполнять движения только пальцами правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям (законным представителям) для 

выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот; 

постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 

повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на ладонь; 

сделать то же левой рукой; 

руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок"); 

руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и левой (согнуть-

разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 

фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать ладонью по 

столу. 

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно правой руки: 

соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 

соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка"). 

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца всем 

остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и предплечья, 

которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять следующие задания: 

сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 

согнуть пальцы одновременно и поочередно; 

противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 

постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один - два, один - два - три"; 

отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки"); 

многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца остальных 

("сыпать зерно для птиц"). 

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в соответствии с их 

размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что недифференцированный захват и изменения 

в положении большого и указательного пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и 



письму; поэтому педагогические работники должны прививать детям правильные способы захвата, 

начиная с игрушек и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать 

песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с кубиками: 

перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, 

строить, снимать по одному кубику с построенной башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально индивидуализировано в 

зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались 

в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно 

становились автоматизированными навыками. 

Педагогические работники должны стремиться, чтобы, развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без сообщения 

криком об этом родителям (законным представителям) педагогическому работнику; неаккуратному 

приему пищи или 

пачканию одежды при гиперсаливации (слюнотечении). 

Мотивация к осуществлению самостоятельных действий должна формироваться у обучающихся с 

раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, который обеспечивает не только формирование 

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

социальной адаптации. 

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение самостоятельному 

приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование этого навыка, является 

недостаточное развитие у обучающихся зрительно-моторной координации, схемы движения "глаз-

рука" и "рука-рот". Эти схемы движения необходимо развивать, начиная работу еще на первом году 

жизни. Для того чтобы у ребенка развивались необходимые предпосылки для формирования навыка 

самостоятельного приема пищи, уже на первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки 

ребенка к бутылочке с молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию 

большого пальца. 

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким карманом внизу. 

Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам самостоятельного приема 

пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки были свободны. Для большей 

устойчивости этого положения его можно фиксировать поясом. Если у ребенка сильно выражены 

непроизвольные движения, и он с трудом сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо 

фиксировать его стопы. Однако все приспособления для фиксации должны использоваться как 

временные средства в начале обучения. 

Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют густую и полужидкую 

пищу (каши, пюре). Вначале прививают навык подносить свою руку ко рту, затем брать кусок хлеба, 

бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На первых занятиях лучше использовать небьющиеся 

чашки и тарелки. Желательно, чтобы ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели 

пластмассовые рукоятки, так как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для 

начального обучения приему пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного захвата 

ручку ложки можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженных 

гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или чашку, 

удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее. 

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, поильник с носиком, 

кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. Ребенка с НОДА надо 

обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. При обучении ребенка 

самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков: мытье рук 

до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, 



нужно прививать ему умение совершать действия в определенной последовательности. На первых 

этапах можно показать и объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, 

потереть ладони). Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить 

требования - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно 

научить обучающихся чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые требуется 

выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать одежду лучше с майки, 

трусов, шапки, то есть с одежды, не требующей застегивания. Позднее применяются различные 

приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц 

(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же навыки 

тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления в играх на кукле они 

переносятся на самого ребенка. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными 

действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, задвижкой; 

выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться осветительными приборами; 

включать и выключать телевизор, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести 

разговор по телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной деятельности. 

Если ему хочется все делать самому, педагогические работники и родители (законные представители) 

должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность 

в непосредственной помощи педагогического работника при выполнении определенных движений 

постепенно снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от 

него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он всегда должен видеть. 

Ребенок с НОДА, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно одеваться, раздеваться, 

застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и 

левую ногу, расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной щеткой, 

расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности. 

Для обучающихся с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать для 

тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их 

двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, регламентированных по времени, 

в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью 

сформированностью психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует осуществлять 

различными способами в зависимости от состояния движения: 

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

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

захватывании и удержании игрушки; 

включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых действий, 

сопровождаемых речью; 

самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под руководством 

педагогических работников. 



Индивидуально, а также с небольшой группой обучающихся следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и игрового 

действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и 

удержания предмета при его различном положении по отношению к ребенку; развитие 

целенаправленных действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий 

- развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний. Постепенно 

отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы взаимопонимание, 

взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в игре обучающиеся 

получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у обучающихся и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в своей 

основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной игрой состоит в 

том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить 

за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить 

внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для разнообразного 

использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность должны подбираться в зависимости от 

реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности. 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся с НОДА. Программа для дошкольников, с двигательными 

нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в программу для здоровых 

обучающихся, должна включать дополнительные занятия, направленные на тренировку движений 

рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать следующие задачи: 

развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; 

формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в изображении; 

формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

развивать навыки конструирования; 

воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 

развивать любознательность, воображение; 

расширять запас знаний и представлений. 

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих психофизиологическим 

особенностям обучающихся с НОДА. Необходимо выделить виды деятельности, наиболее 

способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, 

тренировочное рисование, использование трафарета, 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности является и его доступность: 



аппликацией могут заниматься обучающиеся, имеющие низкий уровень графических возможностей 

вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует нарушение 

мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию правильного 

движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипулятивной 

деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять восприятию и 

изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник). Необходимо развивать умение видеть 

геометрические формы в окружающих ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. 

Полезно использовать специальные трафареты, которые обучающиеся обводят и раскрашивают. 

Зрительный образ предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию обучающихся с НОДА рекомендуется начать с конструирования по 

образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию по 

нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, обучить его простым 

конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины и формы, обучить 

планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному обозначению 

пространственных отношений предметов ("рядом", "на", "над", "под", "около", "сзади", "спереди"). 

Второй этап - "конструирование по нерасчлененному образцу". Обучающихся обучают планомерному 

рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с использованием развернутых 

действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 

метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять геометрические 

фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают словарный запас ребенка специальной 

пространственной терминологией ("квадрат", "прямоугольник", "ромб". Программа второго этапа 

рассчитана на длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он может 

самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При этом могут 

выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка улицы, города, 

конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений. 

Для коррекции речевых нарушений необходимо: 

Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического пареза, 

гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация тонуса мышц и моторики 

артикуляционного аппарата): 

Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей 

голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпо-ритмических 

характеристик речи). 

Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации 

звуков речи. 

Развитие фонематического восприятия и звукового анализа. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 



Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей системы 

полноценной речевой деятельности: развитие понимание обращенной речи, расширение пассивного и 

активного словаря, формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 

произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с НОДА целесообразно использовать 

следующие методы логопедического воздействия: дифференцированный логопедический массаж 

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

гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

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

знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в естественной 

жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка нужно познакомить с 

обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, готовят обед, накрывают на стол, 

убирают помещение. Много интересного можно показать ребенку из окна детского сада: улицу, 

движение транспорта, сад, животных. 

В ходе ознакомления с окружающим миром обучающихся следует учить выделять в предметах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения предметов и 

явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и 

заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих понятий. 

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют прогулки. У 

ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, 

яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития представлений об окружающем 

мире большую роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка с НОДА 

важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его интеллектуальных 

процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференцировать и обобщать предметы 

и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления 

должно проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так и на 

специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций. 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА (зрительного, 

слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, положении в пространстве. 

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного сосредоточения и 

прослеживания оптического объекта. Сначала педагогический работник стимулирует развитие 

зрительной фиксации на лице, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с 

интенсивной цветной окраской, размером 7 x 10 см). В дальнейшем начинается тренировка 

согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии плавного прослеживания глазами 

объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица педагогического работника, затем игрушки) 

необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении 

интереса ребенка к игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), устойчивости 

фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо проводить специальные 

игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также 



используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных положениях 

(лежа, сидя, вертикально - на руках педагогического работника). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для занятий 

подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание ребенка 

привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся 

различные игры ("Прятки", "Ку-ку"). 

С полутора лет проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки на 

величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины, цвета или формы 

("дай такой, не такой"). 2) выделение по слову величины, цвета или формы ("дай красный", "дай 

большой", "дай круглый"). 3) называние признака - величины, цвета, формы - ребенком (для 

обучающихся, владеющих речью). 

Кроме постоянных упражнений в быту, следует проводить специальные дидактические игры. 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на голосе и 

звуке). Для этого используют период, когда ребенок с НОДА находится в эмоционально 

отрицательном состоянии - в период несильного плача или общих движений. Педагогический 

работник наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, потряхивает погремушкой, добиваясь 

привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители варьируют от нерезких 

звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной игрушки о другую) до более громкого 

звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения локализовать звук в 

пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку предлагаются игрушки, различные по 

звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, звенящие), а также различно интонируемый 

голос педагогического работника. Предлагая ребенку озвученную игрушку, затем разговаривая с ним, 

его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу педагогического работника, а затем 

отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо педагогического работника, 

которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с двигательной патологией не 

может сам повернуть голову к источнику звука, педагогический работник делает это пассивно. 

Далее обучающихся обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации голоса матери (или 

другого близкого человека) и "чужих" людей, используя при этом зрительное подкрепление. 

Параллельно ведется формирование других дифференцированных реакций: узнавание своего имени, 

различение строгой и ласковой интонации голоса педагогического работника и адекватной реакции на 

них, дифференциация характера мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся 

специальные упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового внимания к речи 

педагогического работника. 

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия начинается с массажа и пассивной 

гимнастики (для улучшения проприоцептивных ощущений). Развитие тактильно-кинестетических 

ощущений проводится на 3-м году жизни параллельно с формированием знаний о свойствах 

предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), холодный-теплый (температура). Понятие о 

мягкости-твердости дается на разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, 

твердое яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, 

легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, 

холодный и теплый день, холодный лед, теплая батарея, а также в ходе проведения искусственной 

локальной контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений. 

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и необходимая 

составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных и оптико-

пространственных нарушений пространственные представления формируются у обучающихся с 



НОДА с большим трудом. Педагогические работники должны помнить, что положительный эффект 

приносят практические упражнения, когда с целью формирования пространственных представлений 

ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если 

ребенок не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. Развитие 

пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-пространственном 

окружении "от себя". На этом этапе важно, чтобы у ребенка сформировалось представление о сторонах 

и частях тела человека, а также его лица. Здесь также, как и при формировании представлений о 

величине необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого представления. При 

заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое 

название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", 

следует связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) - сзади (спина), вверху 

(голова) - внизу (ноги), правая рука (справа) - левая рука (слева). Важно также научить ребенка 

различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные детские 

стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого человека". Чтобы 

сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от другого человека" нужно 

использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем игрушку 

посадить напротив ребенка. Педагогический работник должен обратить внимание ребенка на то, 

маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить количество 

упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у 

сидящей напротив куклы. Важно также научить ребенка определять, где находится предмет по 

отношению к кукле или другому человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах 

следует тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом этапе 

отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз. Определение своего местоположения относительно другого предмета (впереди-

позади, справа-слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко - далеко, ближе - дальше. Важно 

стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на собственном опыте передвижение в 

указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, педагогический работник 

должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно он должен 

комментировать свои действия правильными терминами. 

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

подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, 

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

правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция нарушений оптико-

пространственного восприятия может достигаться с помощью заданий на воссоздание по образцу или 

представлению пространственного размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и 

воспроизведения поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 

Педагогическим работником полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 

помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным этапом в этом 

направлении работы является формирование у ребенка навыка составления разрезных картинок. 

Вначале ребенку можно предложить разрезные картинки без фона, то есть вырезанные по контуру. 

Затем предлагаются к составлению картинки, изображающие предмет с фоном, из 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 

9-ти частей. Важно, чтобы педагогические работники сопровождали собственные действия 

правильными терминами, определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка 

этот навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных картин по 

контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 



Закрепить сформировавшиеся навыки можно с помощью составления сюжетных картинок из 4-х, 6-

ти, 9-ти, 12-ти предметных кубиков или кубиков Никитина (кубиков Кооса). 

Формирование временных представлений. 

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и характеризуется 

крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются первой естественной единицей 

измерения времени. У дошкольников начинают формировать представления о таких промежутках 

времени, как день - ночь, утро - вечер. Педагогическим работником рекомендуется начинать развитие 

представлений о времени с различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - 

вечер), а затем только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для формирования 

представлений об указанных временных отрезках педагогические работники могут использовать 

прием описания конкретной деятельности, которой в этот период занимаются обучающиеся. 

Обучающихся обучают различать части суток: по внешним объективным признакам (светло-темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих деятельность 

людей в разные отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с определенным временным 

эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, 

изображающие части суток, в нужном порядке. 

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые карточки. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение педагогическим работником 

отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с данным 

временем суток, а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о времени года лучше 

усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному принципу в сравнении с предыдущим 

временем года. Самое трудное время года для усвоения детьми - это весна. Педагогическим 

работником следует в соответствии с рекомендациями специалистов изготовить наглядные пособия, в 

которых каждому сезонному изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка 

или картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание 

карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их возникновения; определение 

времени года по картинкам и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в 

природе в естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание 

наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам 

времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных временам года 

(очень продуктивная форма работы, особенно для обучающихся с тяжелыми нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра". На этом этапе работы используются те же 

формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, завтра связываются с определенной деятельностью 

обучающихся и обозначаются определенным термином, 

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления обучающихся с НОДА с днями недели 

можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской 

соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет 

(понедельник - синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, 

суббота - оранжевый, воскресенье - красный). На каждом листке календаря проставляют такое 

количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно отрывая 

листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце недели 

подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается количество 

неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, педагогические работники помогают детям запомнить дни недели по 

порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для запоминания 



названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности обучающихся 

(используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с моделью календарного года, 

педагогический работник одновременно знакомит ребенка с названиями месяцев. Каждый месяц 

связывается с определенным временем года и наполняется конкретным содержанием (изменения в 

погоде, в природе, в жизни человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является 

заучивание стихов о месяцах года. Особый положительный эффект приносит разыгрывание игр-

драматизаций для заучивания названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений. 

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные занятия по 

формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, пространственных и 

временных представлений, по формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и 

протяженности. Необходимо научить обучающихся изучать и сравнивать предметы и группы 

предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание 

уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для этого необходимо 

выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами требует 

предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: большой - 

маленький, больше - меньше, короткий - длинный, короче - длиннее, шире - уже, ниже - выше. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых обучающиеся смогут осознать, что 

все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание обучающихся на то, что улицы бывают узкие 

и широкие, дома - большие и маленькие, высокие и низкие. Именно в такого рода сравнениях 

формируются и уточняются элементарные математические понятия. 

Необходимо научить обучающихся отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, 

протяженности. Для этого педагогические работники отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем - самые 

маленькие и вводят эти понятия в речь. 

Далее следует обращать внимание обучающихся на то, что предметы одной и той же величины могут 

отличаться по форме: "Сравните большой красный мяч и большой красный кубик, маленький синий 

шарик и маленький синий кубик". Затем им нужно помочь установить, что предметы, одинаковые по 

величине и форме, могут отличаться по длине. На следующем этапе обучающиеся овладевают 

умением подобрать (разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-

то одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: подобрать 

предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей величины. Вначале лучше 

использовать те предметы, которые уже знакомы детям по предыдущим занятиям, а затем включать и 

новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов различной формы и величины, 

при этом предметы сопоставляются не парами, а рядами. Сначала такие задания выполняются по 

показу. По мере постепенного усвоения и закрепления понятий формы и величины обучающиеся 

могут выполнять задания по словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на 

первых порах педагогический работник рассказывает, каким образом надо выполнять задание. 

Постепенно обучающиеся учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий способствуют занятия по ручному 

труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, умеют ли обучающиеся 

сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины. Только 



после того, как ребенок научится сравнивать предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где 

предметов больше (меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше), переходят к умению 

уравнивать количества (множества) предметов. При обучении обучающихся элементарному счету 

необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна наглядность обучения. 

Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов из разных групп. Для закрепления 

состава числа можно использовать нахождение целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам 

предметов). 

Подготовка к школе. 

Для обучения в школе большую роль играет уровень сформированности навыков самообслуживания, 

поэтому при подготовке обучающихся к школе особое внимание следует уделять их формированию. 

Формирование навыков самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, 

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

обучающихся. 

Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных навыков чтения и письма. 

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и структуру речевого 

нарушения каждого ребенка. Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 

формирование произвольной стороны речи; 

развитие слухового внимания и речеслуховой памяти; 

формирование фонематического восприятия; 

нормализация оптико-пространственного гнозиса; 

подготовка мелкой моторики руки к процессу письма; 

формирование психологической базы речи; 

формирование мыслительных операций; 

Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько разделов, которые тесно 

связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения. 

2. Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 

Основной период в обучении грамоте (букварный период). Программа основного периода обучения 

грамоте предусматривает на основе звукового анализа и синтеза научить обучающихся чтению слогов 

и слов. 

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении графическими 

навыками и навыками письма, работу по формированию данных навыков надо начинать как можно 

раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо-моторной функции у обучающихся с НОДА возможно только при 

условии специально согласованной деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, 

последовательная отработка и закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить 

время для специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную технику 

письма. 



С целью подготовки руки ребенка к письму можно использовать прием рисования мокрым или 

окрашенным в краску пальцем по доске или прием рисования по доске с рассыпанной манкой или 

мукой. Важно обучить ребенка удержанию пальцевой позы для показа определенного количества 

предметов (один предмет - один палец; два предмета - два пальца). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности развития ребенка к 

предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому педагогические работники должны 

постоянно развивать у обучающихся с НОДА правильные формы удержания предметов, игрушек и 

двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка 

в процессе игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на плоскости из 

палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты в формировании 

двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, 

веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 

предметов на бумаге, а также застегивание, расстегивание, завязывание, развязывание шнурков, 

пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения графическим навыком письма. 

Важным этапом работы является обучение ребенка адекватной позе во время письма. При этом 

необходимо решать следующие задачи: 

подбор позы и "рефлекс-запрещающих" позиций, при которых нарушения мышечного тонуса и 

интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и головы ребенка; 

отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, поворотам и наклонам 

при строго определенном положении рук; 

развитие зрительного контроля за движением рук в разных направлениях! 

Формирование элементарных математических представлений. 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка с НОДА основы математического мышления. 

В ходе работы по формированию математических представлений у обучающихся с двигательной 

патологией в период подготовки к школе решаются следующие задачи: 

накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов окружающей действительности; 

формирование у обучающихся способности выделять в объектах существенные признаки, развитие 

различных операций сравнения и группировки предметов по определенному признаку; 

накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 

развитие ориентировки во времени и пространстве; 

образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 

усвоение элементарного математического счета. 

Формирование конструктивных и изобразительных навыков у обучающихся происходит в тесном 

единстве со становлением двигательной функции рук - захватывание и удержание предметов в их 

различном положении по отношению к ребенку, соотносительные действия с предметами под 

контролем зрения, с развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в осуществлении 

контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих представлений об 

окружающем мире. 



Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся 

с двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

педагогическим работником. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Педагогические работники 

должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

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

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

При этом для обучающихся с двигательной патологией особое значение приобретает ранняя 

стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители (законные представители) должны 

выделить дома уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, стол, ходунки, 

поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, тренажеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в ДОУ №52 – личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, воспитание гармоничной, гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойного гражданина России, патриота своего Отечества,. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 содействовать развитию личности, основанному на приняты в обществе духовно-

нравственных, моральных представлениях; 

 формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре, традициям; 

 формирование представлений о России как о родной стране; 

 воспитание патриотизма, уважения к культурной России средствами эстетического 

воспитания; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России 

Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

направлена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка 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 дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

воспитательной работы.   

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направления  

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи  и общества. 

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 между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье, жизнь  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

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.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка 

- детский сад №52» расположен по адресу: г.Владимир,  ул. Героя России Кутузова, д.19. Телефон 

(4922) 54-26-57 

e-mail: dousad52@mail.ru      

адрес сайта: http://dousad52.ru    

Режим работы: пятидневный, 12-ти часовой, с 07.00 до 19.00; выходные дни: суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни.  

Учредитель: муниципальное образование город Владимир. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования администрации г. Владимира, которое является структурным 

подразделением администрации города и обладает ее полномочиями по решению вопросов местного 

значения в сфере образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира «Центр 

развития ребенка - детский сад № 52» (далее - ДОУ) расположено в жилом районе города.  Здание 

детского сада построено по типовому проекту, проектная наполняемость - 80 мест, отвечает 

техническим нормам, имеет достаточное искусственное и естественное освещение, в нем 

осуществляется централизованное холодное водоснабжение, отопление и канализация. Общая 

площадь здания 740,1 кв. м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 460 кв. м. ДОУ посещают дети дошкольного возраста, обучающиеся по 

общеразвивающей образовательной программе и адаптированным образовательным программам (для 

детей с ОВЗ). В ДОУ функционирует 4 группы: 2 группы - общеразвивающие, 2 группы - для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

         Организуя совместную работу с социумом, детский сад расширяет развивающее пространство 

ДОУ через установление осознанного социального партнерства, способствующего разностороннему 



личностному развитию воспитанников. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждого ребенка и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее его окружение. Взаимодействие на договорной основе с детской библиотекой, 

ОДК, музыкальной школой № 1, Владимирским педагогическим колледжем, СОШ № 9 способствует 

познавательному и общекультурному развитию воспитанников.  

  Воспитательный процесс носит комплексный характер, особенности социокультурного 

окружения учитываются при составлении примерного календарного плана воспитательной работы на 

учебный год.  

     Воспитательная деятельность педагогов включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых им с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и воспитанников: 
- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы воспитания; 

-партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа определяет разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

Уровень профессиональной подготовленности педагога оказывает большое влияние на ход и 

результаты воспитательного процесса, поэтому важным фактором реализации Программы воспитания 

является обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников ДОУ по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения воспитанников, детей с ОВЗ. 

Особенности социокультурного состава семей воспитанников.  
    Выбирая стратегию воспитательной работы, педагоги проводят анализ результатов мониторинга   

семей воспитанников. 

   На протяжении нескольких учебных лет наблюдается рост вовлеченности семей в 

образовательное поле ДОУ. Родителей проявляют интерес к проблемам воспитания и обучения своих 

детей, к организации их деятельности, к совместным детско-родительским мероприятиям; готовы 

быть участниками воспитательно-образовательного процесса, делиться опытом семейного 

воспитания, традициями семьи; 

  Формы взаимодействия с семьями воспитанников определяются на основе педагогического 

мониторинга (изучение семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях; удовлетворенность родителей работой ДОУ):  

- педагогическая поддержка (организация совместной деятельности педагога с родителями, 

направленной на развитие родительских умений воспитания дошкольников, проявление уверенности 

в успешности воспитательной деятельности);  

- педагогическое образование (знакомство родителей с особенностями развития ребенка, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. Поддержка интереса к развитию 

собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность); 



- педагогическое партнерство (установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, объединение усилий для развития и воспитания детей. Приобщение родителей к 

педагогическому процессу, расширение сфер участия родителей в организации жизнедеятельности 

группы и ДОУ. Создание условий для творческой самореализации родителей и детей). 

Традиции воспитания в ДОУ. 

 Основная традиция воспитательной работы  ДОУ № 52 - годовой  цикл воспитательной работы 

ДОУ, состоящий из ключевых общесадовых  мероприятиий, Календаря образовательных событий РФ, 

Календаря городских массовых мероприятий системы образования города Владимира. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Ведущей в воспитательном процессе ДОУ № 52 является игровая деятельность. Игра  

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 

играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также 

от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности 

и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой как в зале, так и улице, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности 

к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда.  

 

Формы, методы и средства воспитательной работы с детьми в ДОУ 

Формы  

воспитательной работы  

Методы и приемы  

воспитательной работы 

Средства  

воспитательной работы  

 образовательная деятельность: 

занятие (занимательное дело), в 

 Игровые ситуации 

специально 

 Взрослый как носитель 

культуры, знания, 



рамках которого реализуются 

воспитательные задачи   

 Игра и игровые взаимоотношения как 

форма организации процесса 

воспитания:  

 в игровой форме педагог ведет 

индивидуальное и подгрупповое 

взаимодействие с детьми;  

 игровая форма организует детей 

на разные виды деятельности, 

переходы из одной деятельности в 

другую также осуществляются с 

помощью игр (хороводные игры, 

игры с движением и пением, 

пальчиковые игры); 

 важное место занимают игры в 

промежутках между режимными 

процессами (сюжетно-ролевые, 

строительные, режиссерские и 

игры-драматизации, спортивные и 

подвижные, настольные и 

дидактические, игры-забавы, 

игры с макетами); 

 воспитательные задачи 

реализуются в квестовых играх, в 

играх-путешествиях, в 

маршрутных играх, в сюжетно-

дидактических играх и пр.  

-   День именинника 

 эта культурная практика 

выступает как традиция группы и 

является формой передачи 

культуры празднования дня 

рождения детей;  

 это событие имеет свою структуру 

и подчиняется определенным 

ритуалам: необычная встреча 

именинника, праздничная 

расстановка столов, угощение, 

выбор «дружков», поздравления и 

пожелания от детей и взрослых, 

игровая программа. 

 Детско-взрослые проекты разной 

направленности 

 Тематические дни и недели, 

тематический вечер (вечер поэзии, 

вечер сказок, вечер памяти и т.п.)  

 Акции (социальные, экологические, 

трудовые, по безопасности и т.п.)    

 Детско-взрослый спектакль, 

инсценировка  

 Досуги, развлечения, концерты, 

праздники, включая фольклорные 

 Викторины, соревнования, турниры, 

конкурсы  

направленного 

(воспитательного) 

содержания  

 Проблемные ситуации 

и вопросы 

воспитательного 

содержания  

 Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

нравственного, 

этического, 

культурного, 

социально- 

эмоционального опыта 

(ситуативные и 

коллективные 

разговоры, ситуации 

активизирующего 

общения) 

 Беседы, в т.ч. этические 

 Решение вербальных 

логических задач 

нравственного 

характера (Как бы ты 

поступил, если…)  

 Оценка, то есть 

суждение взрослого о 

поступках и поведении 

ребёнка: с 

дошкольниками 

особенно актуальна 

положительная оценка, 

одобрение, поощрение, 

похвала – это помогает 

ребёнку утвердиться в 

правильности своих 

действий, поступков  

 Организация 

практического опыта 

общественного 

поведения (метод 

приучения, показ 

действия, упражнение, 

пример взрослых или 

других детей, 

организация 

педагогических 

ситуаций, в которых 

ребенок упражняется в 

положительном, 

культурном поведении) 

 Убеждение, 

объяснение, 

разъяснение, 

ценностей, а также 

положительных 

способов поведения, 

общения, 

взаимодействия 

 Произведения детской 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Музыкальные 

произведения для детей 

(классические, 

народные, 

современные) 

 Произведения 

искусства 

(репродукции картин 

художников, малые 

скульптурные формы, 

предметы декоративно-

прикладного 

творчества, народные 

игрушки) 

 Предметы народного 

быта 

 Презентации, 

диафильмы, 

мультфильмы и 

видеофильмы разной 

тематики 

 Компоненты РППС: 

выставки, групповой 

мини-музей, 

коллекционирование     

 Символика 

государства, региона, 

города, детского сада 

 Традиции ДОУ    



 Совместная деятельность 

(конструирование, 

экспериментирование, 

изобразительная деятельность, 

книгоиздательская деятельность и 

пр.)    

 Экскурсия (целевая, тематическая 

прогулка, виртуальная экскурсия) 

 «Гость группы» - встречи и общение 

с интересными людьми, организация 

разных видов деятельности, мастер-

классов 

  

напоминание  

 Наблюдения  

 Чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

содержания 

 Рассматривание и 

обсуждение картин 

 

 

Соотношение содержания Программы воспитания и задач воспитания в образовательных 

областях. 

Направления 

воспитания 

Приобщение к 

ценностям 

Задачи воспитания 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Патриотическое, 

духовно-

нравственное , 

социальное, трудовое 

направление 

воспитания 

«Родина», 

«Природа», 

«Семья», «Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд». 

воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям, 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; 

формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей 

Образовательная область познавательное развитие 

Познавательное и 

патриотическое 

направление 

«Человек», «Семья», 

«Познание», 

«Родина» 

воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 



воспитания «Природа» 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. 

Образовательная область речевое развитие 

Социальное и 

эстетическое 

направление 

воспитания 

«Культура», 

«Красота» 

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). 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое 

направление 

воспитания 

«Красота», 

«Культура» 

«Человек», 

«Природа», 

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»; 

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). 

Образовательная область физическое развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

«Жизнь», 

«Здоровье» 

формирование у ребёнка 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. 

   

  

Взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания и   согласования позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе.  

Для нас важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активно привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 

к проведению праздников, развлечений, экскурсий, функционирует родительский клуб. 

 

Виды и формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

Виды  

взаимодействия  

Формы взаимодействия 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

Педагогический  

мониторинг  

  Анкетирование и опросы 

родителей (законных 

представителей), проведение 

социологического исследования 

в целях изучения 

воспитательного потенциала 

семьи (социальный паспорт 

семьи)  

 Посещение семей на дому  

Педагогическая  

поддержка  
 Консультации, психолого-

педагогические беседы, 

посвященные вопросам 

воспитания   

 День открытых дверей в ДОУ  

 Выставки литературы, игр, 

совместного творчества, 

«Библиотека» и «Игротека» для 

родителей (законных 

представителей)   

 Информационно-

просветительская работа, 

оформление наглядной 

информации:  

 размещение информации на 

официальном сайте ДОУ 

 оформление стендовой 

информации, рубрик в 

родительских уголках, выпуск 

буклетов и памяток по 

вопросам воспитания детей 

раннего и дошкольного 

 Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

индивидуальные беседы с целью 

координации воспитательных 

усилий педагогического 

коллектива и семьи 

 Работа специалистов по запросу 

родителей (законных 

представителей) для решения 

проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием 

ребенка дошкольного возраста 

 Участие родителей (законных 

представителей) в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием 

ребенка 

 



возраста  

 виртуальные консультации 

специалистов в официальных 

группах ДОУ в социальных 

сетях    

Педагогическое  

образование  
 Родительские собрания разной 

тематики (общие и групповые), 

посвященные обсуждению 

актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

 Родительский клуб «Плечом к 

плечу», участвуя в котором 

родители (законные 

представители) могут получать 

рекомендации от 

профессионального психолога, 

специалистов, социальных 

работников и обмениваться 

собственным опытом в 

пространстве воспитания 

дошкольника 

 

 

Педагогическое  

партнёрство   
 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

ребенка в реализации различных совместных мероприятий 

воспитательной направленности (детско-взрослые проекты, совместные 

акции, праздники, квесты, викторины, коллективные творческие дела, 

экскурсии, тематические дни, конкурсы, творческие выставки, гость 

группы и пр.)  

 Участие в благоустройстве ДОУ, создании развивающей предметно-

пространственной среды в группе, на прогулочном участке        

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у 

ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 



категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Кадровое обеспечение.  
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными сотрудниками с 

педагогическим образованием, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат.   

Административный персонал – 1 (заведующий) 

Педагогический персонал- 14 

      Воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процесс осуществляют 14 

педагогов:  

• старший воспитатель (1) 

• воспитатели (8); 

• учителя-логопеды (4); 

• педагог-психолог (1); 

• музыкальный руководитель (1); 

• Работник с медицинским образованием – 1 человек. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

      ДОУ располагает достаточной материальной базой для осуществления качественной 

воспитательно-образовательной, коррекционно-развивающей работы: оборудованы кабинеты 

логопедов, педагога-психолога, музыкально-спортивный зал, создана предметно-развивающая среда в 

группах (развивающие, сюжетные, дидактические игры).  

В ДОУ оборудованы помещения: 

- групповые комнаты – 4; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 1; 

- музыкально-спортивный зал – 1; 

- кабинет муз. руководителя - 1;  

- кабинет учителя-логопеда - 2 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский, прививочный кабинет – 1; 

         Групповые комнаты оснащены наглядным, учебным, игровым материалами, современной 

мебелью с учетом возраста, уровня общего и речевого развития детей. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Хорошие прогулочные участки и крытые веранды, площадка по обучению детей правилам 

дорожного движения, спортивная площадка. 



III Организационный раздел 

3.1  Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Федеральной адаптированной образовательной программы 

обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 



11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

Для обеспечения комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с двигательной 

патологией на протяжении всего периода его обучения в образовательной организации предусмотрена 

работа ППк ДОУ, на которых процесс реабилитации обучающихся докладывается и обсуждается 

всеми педагогическими работниками, которые работают с обучающимся, разрабатываются 

индивидуальные образовательные программы. 

Особое внимание следует уделять ортопедическому режиму. Ребенок с двигательной патологией во 

время бодрствования не должен более 20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти 

позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается вытянуть 

вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться 

желаемых движений, поместив ребенка животом на колени педагогического работника и слегка 

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

игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной 

вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, способствует 

развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных суставов, чтобы этого избежать, 

ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не 

свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка 

на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног, чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на 

стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

          Важное значение для обучающихся с НОДА имеет предметно-развивающая среда, которая, 

призвана обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. В данном сопровождении должны 

принимать участие педагогические работники и родители (законные представители) обучающегося. 



Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений является частью 

целостной образовательной среды дошкольного учреждения. Каждая группа имеет свой стиль: 

оборудованы центры для различных видов детской деятельности: игр, труда, двигательной 

активности, для наблюдения за растениями, художественной и интеллектуальной. 

        Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы осуществляется педагогами с учетом 

особенностей развития детей, что помогает осуществить необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения каждого ребенка.  

Образовательное пространство обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

3.4.  Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными сотрудниками с 

педагогическим образованием, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат.   

Административный персонал – 1 (заведующий) 

Педагогический персонал- 14 

      Воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процесс осуществляют 14 

педагогов:  

• старший воспитатель (1) 

• воспитатели (8); 

• учителя-логопеды (4); 

• педагог-психолог (1); 

• музыкальный руководитель (1); 

• Работник с медицинским образованием – 1 человек. 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах  

3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы  
 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятны дат в календарном плане 

воспитательной работы 

Дата Событие 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля Международный день родного языка; 

23 февраля День защитника Отечества. 

8 марта Международный женский день 

27 марта:  Всемирный день театра 

12 апреля:  День космонавтики 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы 

24 мая:  День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 



6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

1 сентября:  День знаний; 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности; 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников. 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

4 ноября День народного единства 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба РФ 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции РФ 

31 декабря Новый год 
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